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Увеличим заготовки пушнины
П РИРОДНЫЕ богатства нашей страны, особенно 

в районах Европейского Севера, Сибири, Даль
него Востока, позволяют значительно повысить за
готовку пушнины, которая пользуется грома4ным 
спросом как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.

Решения июньского Пленума ЦК КПСС об отме
не обязательных поставок, введении нового поряд
ка заготовок сельскохозяйственных продуктов и 
сырья, специализации сельскохозяйственного про
изводства и размещения его по зонам страны, 
создают все условия для мощного подъема охот
ничьего хозяйства, обогащения запасов охотничьей 
фауны и особенно ценных пушных зверей.

Проявляя отеческую заботу о народах Крайнего 
Севера, чья жизнь неразрывно связана с промыс
ловой охотой, партия и правительство предостави
ли им целый ряд льгот для успешного развития 
охотничьего промысла, улучшения быта и роста 
культуры. И охотники севера улучшают промысло
вое хозяйство, с каждым годом увеличивают до
бычу пушных зверей.

В решении ответственной задачи —  увеличении 
добычи и заготовок пушного сырья, большая от
ветственность ложится на охотников Российской 
Федерации, которые эксплуатируют подавляющую 
часть (80 процентов) охотничьих угодий страны. На 
них возложена задача: увеличить добычу и заго
товку пушнины в республике в сезон охоты 1960—  
1961 года не менее чем в два раза по сравнению 
с сезоном 1954— 1955 года.

Чтобы осуществить это и дать стране в два раза 
больше пушнины, следует сейчас заняться более 
совершенной организацией промысла в колхозах и 
в течение двух лет создать 100 промысловых хо
зяйств, обеспечив их штатом квалифицированных 
охотников.

А сделать надо многое, чтобы увеличить коли
чество охотников, снабдить их оружием, кзпканами 
и другим снаряжением. Пора серьезно заняться вос
становлением лайки.

Роспотребсоюзу и Главному управлению охот
ничьего хозяйства и заповедников при Совете 
Министров РС Ф С Р в самый ближайший срок надо 
создать питомники для снабжения породными лай
ками охотников промысловых районов. Ведь нель
зя дальше мириться с тем, что таежники не имеют 
достаточного количества собак. Охотники ждут чи
стокровных собак и могли бы заключать контракта
ционные договоры на получение их из питомников. 
Но, к сожалению. Главохота до сих пор не зани
мается вопросом лайководства.

Существенную роль в увеличении заготовок пуш
нины и упорядочении охотничьего дела приззан 
сыграть Союз обществ охотников РСФСР. Привле
чение охотничьих обществ на контрагентских нача
лах к заготовкам пушнины от охотников будет 
способствовать лучшей организации и накоплению 
денежных средств обществ.

Начиная с 1959 года, в РСФСР в план развития 
народного хозяйства включается объем заготовок 
пушнины, как основной показатель уровня развития 
охотничьего хозяйства.

Это, несомненно, будет способствовать повыше
нию ответственности местных советских органов за 
развитие охотничьего хозяйства и плана заготовок 
пушнины.

Надо, чтобы местные советские организации актив
но занимались вопросами охоты и заготовок пуш
нины. Сейчас следует в кратчайший срок довести 
планы контрактации продукции пушного зверовод
ства до районов и колхозов; восстановить в отда
ленных охотничьих угодьях сеть ранее ликвидиро
ванных глубинных заготовительных пунктов и орга
низовать бесперебойную приемку пушнины.

Решающая роль в заготовке пушнины принадле
жит колхозам. Там, где решения партии и прави
тельства осуществляются на деле, в наступающем 
промысловом сезоне окончательно изживется по
рочная практика, при которой добыча пушного зве
ря, как отрасль колхозного производства, игнори
ровалась, что наносило ущерб экономике колхозов. 
Можно найти немало примеров положительного 
решения этого вопроса. В Эвенкийском националь
ном округе все сельхозартели, учитывая веками 
сложившуюся специализацию хозяйства, сосредото
чили свое внимание на развитии основных отраслей 
своего хозяйства —  охоте и оленеводстве. Умело 
организуется промысел и в колхозах Тоджинского 
района, Тувинской области, где охота является 
основной отраслью в хозяйстве некоторых кол
хозов.

Но есть колхозы, руководители которых недооце
нивают значения добычи пушного зверя как цен
ного сырья, особенно таких видов, как белка, гор
ностай, колонок, хорь. Еще не изжито ошибочное 
представление, что шкурки серебристо-черных ли
сиц с колхозных и кооперативных звероферм мо
гут как-то заменить ценные виды пушных зверей, 
выросших на воле и добызаемых в охотничьих 
угодьях.

В основных охотничье-промысловых районах до
быча пушнины должна включаться в производствен
ные планы колхозов. Здесь надо освободить от
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других работ и направить на добычу зеер'я всех 
колхозников, могущих участвовать в этом Деле, 
особенно молодежь, призванную пополнить кадры 
старых промысловых охотников.

Начинается новый сезон добычи пушного зверя. 
Тщательная подготовка к промыслу —  дело не толь
ко самих охотников, но и руководителей промхо- 
зов и колхозов, партийных и советских организаций, 
работников охотничьего хозяйства, заготовительных 
организаций. Не медля ни одного дня, надо завер
шить постройки и ремонт охотничьих избушек, 
палаток, подобрать для промысловиков транспорт
ные средства, обеспечить охотников ружьями, 
боеприпасами, в частности малокалиберными пат
ронами, орудиями лова и всем другим снаряже
нием.

Уже теперь необходимо укомплектовать кадрами 
каждую охотничью бригаду. Во всех 37 новых 
промхозах Роспотребсоюза должны быть подобраны 
квалифицированные охотники и специалисты-охото- 
веды. Опытным охотникам и охотоведам отводится 
ведущая роль в освоении многих глубинных охот
ничьих угодий.

Задачи, поставленные по промыслу пушного 
зверя, в целом ряде мест решаются еще медлен
но. Многие ранее ликвидированные промысловые 
хозяйства, в том числе производственно-охотничьи 
станции в Ханты-Мансийском национальном округе, 
Тюменской области, Эвенкийском национальном 
округе н  Туруханском районе, Красноярского края, 
Коми АССР, Якутской ACCF, Хабаровском крае и 
Архангельской области до сих пор не восстанов
лены. Охотничьи угодья в эткч районах эксплуати
руются слабо и чаще всего остаются заброшен
ными.

Крайне затянулось утверждение штатов и подбор 
работников для вновь организуемых промхозов. 
Далеко не все они имеют охотоведов. Подбор 
штатных охотников промхозов ведется неудовле
творительно. Медленно идет строительство посел
ков и бригадных станов для штатных охотников в 
непосредственной близости от основных мест про
мысла и центральных усадеб.

Нельзя далее мириться с медлительностью коопе
ративных организаций в деле оснащения промхозов 
техникой и в особенности средствами транспорта. 
А ведь от того, как будут обеспечены промхозы 
этими средствами, во многом зависит успех всей их 
Деятельности по освоению, особенно отдаленных 
охотничьих угодий.

Большое значение для успешного проведения 
промыслового сезона будет иметь правильная 
организация труда охотников, своевременное об
служивание их непосредственно в местах промыс
ла, избавляющее промысловиков от необходимости

тратить дорогое Ерзмя ка ходьбу за продуктами, 
боеприпасами, снаряжением, газетами, журналами. 
Хорошее обслуживание охотников в тайге— переое 
условие плодотворного труда многочисленного от
ряда промысловиков.

Успеху промыслового сезона призваны способ
ствовать общества охотников. Надо прямо сказать, 
что до сих пор потребительская кооперация плохо 
привлекала членов охотничьих обществ к заго
товке пушнины. Не проявляли должной настойчи
вости в этом деле некоторые руководители респуб
ликанских, краевых, областных обществ охотников. 
В результате значительное количество шкурок зай- 
ца-русакэ, пух которого явпяэтся незаменимым 
сырьем для изготовления лучших сортов фетра- 
велюра, зайца-беляка, лисицы и других пушных 
зверей оседало у охотников-любителей, зачастую 
пропадая бесцельно.

С организацией Союза обществ охотников 
РС Ф С Р положение должно резко измениться. 
Путем продуманной и целеустремленной разъясни
тельной работы среди охотников-спортсменов Союз 
обществ должен добиться, чтобы каждый член 
общества обязательно сдавал заготконторам шкур
ки добытых им зверей.

Большую роль в этом может сыграть широкое, 
проникнутое спортивным духом соревнование сре
ди охотников. Работу всех обществ по приемке 
пушнины от своих членов обязан организовать и 
еозглавить Россоюз обществ охотников.

За сезон 1954— 1955 гг. в РС Ф С Р было добыто и 
заготовлено пушнины на 330 млн. рублей; в сезон 
1957— 1958 гг. объем заготовок пушнины в Россий
ской Федерации составляет примерно 420 млн. руб
лей, а в 1960/61 г. заготовки пушнины должны быть 
увеличены до 660 млн. рублей.

Увеличение заготовок пушнины должно прежде 
всего осуществляться за счет освоения непосещав- 
шихся охотниками отдаленных охотничьих угодий 
Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
а также за счет сведения к минимуму оседания 
пушнины у охотников-любителей.

В решении новых задач открывается широкое 
поле деятельности для колхозов, промхозов и рес
публиканских, краевых и областных обществ, а 
также низовых коллективов,

Заготовительным конторам потребсоюзов надле
жит проделать большую работу по приемке пуш
нины на свои склады, обеспечив при этом своевре
менный и четкий расчет с охотниками и снабжение 
их необходимыми товарами.

Используя богатейшие возможности страны по 
промыслу пушного зверя, наши охотники справят
ся с новыми стоящими перед ними задачами по 
увеличению добычи и заготовке пушнины.
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+  и..,»  ̂ областейных с ним 
давно славятся обилием 
промысловых зверей и 
особенно белок.

К сожалению, за по
следние годы заготовка 
шкурок этих зверьков 
заметно снижается.

Так, в 1936 году на 
Сарапульскую пушно-ме
ховую базу поступило
2 396 748 шкурок белки, а в 1957 году —  всего лишь 
241 725 шкурок, т. е. в десять раз меньше.

Для объяснения причин такого сокращения за
готовок беличьих шкурок существует несколько 
мнений. В течение ряда лет обвиняют заготовите
лей областей и районов в том, что они мало уде
ляют внимания организации промысла, плохо снаб
жают охотников оружием и боеприпасами.

Заготовители говорят, что много вырубается ле
сов и это отрицательно влияет на численность 
белки.

Представители науки из года в год объясняют па
дение заготовок белки не урожаями кормов (сосно
вые и еловые шишки, грибы, ягоды и т. п.), а под
держивают мнение о том, что причины этого в зна
чительной степени зависят от неудовлетворительной 
организации промысла белки.

Нельзя отрицгть, что лесозаготовки проводятся в 
очень больших размерах, но лесные массивы еще 
велики и белкам есть, где водиться. Не так уж 
плохо снабжают охотников оружием и боеприпаса
ми, не каждый год бывают неурожаи кормов для 
белки. Несомненно есть и другие причины, которые 
не дают возможности размножаться белкам.

По мнению работников нашей базы и районных 
заготовительных контор, которые постоянно обща
ются с охотниками, белки истребляются куницами.

Как известно потсловье куниц сильно выросло. 
Начиная с 1935 года они успешно размножились 
вначале вследствие запретов, а в дальнейшем в ре
зультате ограничения промысла и введения лицен
зий на этот вид.

Для подтверждения этого привожу данные до
бычи шкурок кунииы: в 1936 году шкурок белки 
было заготовлено 2 396 748 штук, а куницы —  только
3 828 штук; в 1957 году шкурок белки поступило 
241 725 штук, а куницы—  17 379 штук —  последней 
почти в пять раз больше по сравнению с 1936 годом.

Известно, что куница опасный хищник. Особенно 
много истребляет куница молодых и еще неопыт
ных белочек.

Некоторые авторы стремятся доказать, что куни
ца не является хищником для белки, что если она 
и наносит ущерб беличьему поголовью, то весьма 
незначительный.

Так, в журнале №  2 за 1958 год «Охота и охот
ничье хозяйство» помещена статья «Лесные куницы 
и белки», в которой автор пытается это обосновать. 
Он утверждает, что если куница иногда и пресле
дует белку, то гонится за ней не дальше, как на

За увеличение 
численности белки 

в лесах Урала

ЮС— 200 метров и до
гоняет только слабых и 
больных зверей, 

j l  Весьма сомнительно, 
чтобы куница —  такой 
проворный и сильный 
хищник, прекрасно ла
зающий по деревьям и 
прыгающий по ним, — не 
могла поймать белку. 
Предположение о том, 
что основным кормом 

куницы являются грызуны также не является убе
дительным. В нашей местности в течение зимы мы
шевидные грызуны находятся под снежным покро
вом и редко появляются на его поверхности. Куни
це не так-то просто в таких услоз:-ях их добывать.

Автор статьи сообщает, что из Пермской области 
белки вследствие неурожая на корма мигрировали.

Как известно, в смежных областях с Пермской 
на далекие расстояния белки также нет. Невольно 
напрашивается вопрос —  куда же ушла беп*а?

В зимнем сезоне 1957/1958 год*) цля Пермской 
области разрешено добыть по лицензиям 6500 штук 
куниц. Исходя из этого, можно допустить, что 
в лесах указанной области обитает их примерно 
около 20 000. Если предположить, что в среднем 
в течение года одна куница уничтожит только
25— 30 штук белок, это уже составляет 500 000 бе
лок, т. е. такое количество, на которое, по словам 
автора, запасы этих зверьков уменьшились в ре
зультате их миграции.

По нашему убеждению, белки никуда не мигри
ровали, а систематически истребляются куницами, 
поэтому численность их из года в год уменьшается.

Нужно сказать, что в лесах Урала и смежных с 
ним областях белок стало очень мало и пора при
нять меры к восстановлению их поголовья. В теку
щем зимнем сезоне, т. е. за IV  квартал 1957 года 
и I квартал 1958 года, мы всего собрали только 
150 000 шкурок белки.

Для того чтобы увеличить численность белки, не
обходимо провести следующие мероприятия:

1. Запретить отстрел белки на 3— 5 лет по Сверд
ловской, Челябинской, Тюменской, Пермской, Ки
ровской, Горьковской областям, Башкирской, Уд
муртской и Татарской автономным республикам.

2. Провести широкую разъяснительную работу 
среди охотников-промысловиков и любителей 
о том, что белка ценный зверек и ее нужно всемер
но охранять.

3. Увеличить отстрел куницы.
В. КУЗНЕЦОВ 

Технорук Сарапульской пушно-меховой базы

От редакции. Сообщения об уменьшении числен
ности белки поступают от многих читателей жур
нала. Причины этого явления указываются различ
ные. Редакция просит читателей сообщить свое 
мнение по этому вопросу. Полученные материалы 
будут обобщены и опубликованы на страницах 
журнала.
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Пр о мыс е л  
в Т у р у х а н с к о й  тайге

Е. ФЕД О ТО В 
Секретарь Туруханского райкома КПСС

"|" УРУХАНСКИЙ район расположен по берегам 
реки Енисей.

На территории его около 150 тысяч кв. километ
ров много других рек: Турухан, Нижняя Тунгуска, 
Сухая Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Елогуй, Ку- 
рейка; немало также мелких рек и озер.

Значительная территория района покрыта хвой
ными лесами. В них обитает много пушных зверей 
и птиц.

В тайге можно '-т. с то встретить бурого медведя, 
росомаху, дикого оленя, сохатого, соболя, белку, 
горностая, лисицу, зайца; в северной части райо
н а— песца, на озерах —  ондатру. Богат Туруханский 
район водоплавающей и боровой птицей.

Широкое развитие получило у нас клеточное 
звероводство. Ежегодно колхозами сдается госу
дарству на миллионы рублей шкурок серебристо
черных лисиц.

Поэтому не случайно, что основной отрас'Н.ю в 
районе является пушной промысел, чему районная 
партийная организация уделяет большое вни
мание. Последние три года район перевыполняет 
государственный план пушнозаготовок. Так, в 1955 го
ду план заготовок пушнины выполнен на 108,7°/о, 
1956 году на 188°/о. 1957 году на 120%. Количество 
сдаваемой пушнины ежегодно увеличивается. Луч
шие показатели имеют такие колхозы, как 
им. Ленина — председатель тов. Попов, «Новая 
жизнь» — председатель тов. Гавриленко, «Красное 
знамя» —  председатель тов. Паркачев, им. Смидо- 
вича — председатель тов. Тукуреев, им. Куйбыше
в а — председатель тов. Зарянов, «Большевик»—  
председатель тов. Дибиков.

8 этих колхозах доходы от пушного промысла со
ставляют 58 процентов, а на трудодень колхозники 
пслучили 25— 28 рублей.

Это способствовало значительному повышению 
материального и культурного уровня колхозников. 
Начиная с 1958 года нашим колхозам отменена упла
та подоходного налога, что составляет около 2 руб
лей на трудодень. Для коренного населения предо
ставлены очень выгодные условия получения ссуды 
на личное строительство: из 20 тыс. рублей, выда
ваемых на строительство дома, охотники возвра
щают 5 тыс. рублей, а 15 тыс. руб. берет на себя

государство. Заметно улучшился ~ завоз продоволь
ственных и промышленных товаров, повысился уро
вень культурного обслуживания населения. Заработ
ки многих колхозников очень высокие. Так, 
Г. П. Ириков из колхоза им. Ленина за сданную 
пушнину за сезон 1956/1957 года получил 25 630 руб
лей, П. Я. Коротких —  23 401 руб., С. Т. Ириков — 
23 280 руб., И. Т. Баглич —  19 305 руб. Эти же кол
хозники летом на рыбной ловле зарабатывают до 
10— 15 тыс. рублей каждый.

Но наряду с положительными показателями в вы
полнении государственного плана района и ростом 
материальной заинтересованности охотников кадры 
их не пополняются'соответственно задачам промыс
ла и поэтому, опромышливается только 50°/о угодий 
района.

Мы до сих пор не можем добиться прироста по
головья оленей в национальных колхозах, которых 
они используют как средство передвижения во вре
мя охоты. Приобрести оленей извне также не пред
ставляется возможным.

Серьезным недостатком является и то, что в те
чение ряда лет не снабжаются охотники утепленны
ми палатками, котелками, топориками и прочим ин
вентарем, необходимым для промысла.

В развитии охотничье-промыслово! о хозяйства 
большую роль призваны сыграть заготовительные 
организации, но их роль у нас, к сожалению, сво 
дится только к приему пушнины и продаже фон
дированных боеприпасов, а организационными во
просами распространения опыта лучших охотников 
никто не занимается.

У нас в районе имеется опытная станция Инсти
тута полярного земледелия, но она не имеет спе
циалистов по нашим основным отраслям хозяйства, 
а поэтому существенной помощи лы от этого науч
ного учреждения не видим. Квалифицированных 
кадров по охотоведению в районе нет, что особен
но сказывается в развитии промысла в колхозах 
и разрешении местных вопросов, связанных с охот
ничьим хозяйством.

Несмотря на эти трудности, наши охотники полны 
решимости выполнить государственный план 
1958 года —  дать стране больше пушнины,—  и с этой 
задачей они несомненно справятся.
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Охотовед А. Ж Д АН О В

l_ f  СЕВЕРУ от Томска, по обоим берегам среднего 
■ * течения Оби и ее притоков широко раскинулся 
Нарымский край.

На долю болот занимающих преимущественно 
водоразделы, здесь приходится половина всей пло
щади. Вторую половину занимают леса —  главное 
богатство крал.

Жители Нарымской равнины занимаются сель
ским хозяйством, лесозаготовками, рыболовством, 
охотничьим промыслом. Охота издавна была глав
ным источником существования как местных жи
телей, так и первых русских поселенцев, пришед
ших в Нарым.

Леса и болота, реки и озера Нарыма —  хорошие 
охотничьи угодья. В них водятся белка, бурундук, 
колонок, заяц-беляк, горностай, медведь, рысь, 
росомаха, выдра, барсук, лисица, крот, гось, глу
харь, рябчик, тетерев, разные виды уток и гусей. 
Лет 100— 200 тому назад Нарымская тайга славилась 
обилием соболя и бобра.

Хищническая эксплуатация их запасов привела к 
Юму, что бобр в Нарыме совершенно исчез уже 
в середине прошлого столетия, а соболь перед 
Октябрьской р е Е с л ю и и е й  стал настолько редок, что 
п р а к т и ч е с к и  не имел никакого значения как объект 
промысла.

Ф ото автора.

С установлением Советской власти охотники были 
организованы в бригады; свободная неограниченная 
добыча пушных зверей орудиями массового уни
чтожения была запрещена. Сроки охоты были стро
го ограничены.

В 1932 г. «Союззаготпушнина» создала в Нарыме 
первые специализированные охотничьи хозяйства —  
производственно-охотничьи станции (ПОС): Тым-
скую, Катыльгскую, Нюрольскую и другие.

Эта организация проделала большую работу, зна
чительно обогатилась промысловая фауна Нарыма 
за счет акклиматизационных мероприятий. Сюда 
были завезены ондатра, американская норка, со
боль и бобр.

Создание ПОС и повседневная работа с охотника
ми дали возможность «Союззаготпушнине» резко 
увеличить в Нарыме пушные заготовки. В 1937 году 
Нгрымский край дал пушнины в современных за
готовительных ценах более чем на 10 миллионов 
рублей.

Создание в Нарыме производственно-охотничьих 
станций сразу же показало их преимущество з срав
нении с соседними неорганизованными охотугодья- 
ми. Как пример можно привести Тымскую ПОС, за
нимающую угодья верхнего течения реки Тым. 
В 1932 году эта станция заготовила пушнины наЗты-
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сячи рублей, а спустя семь г.ет, имея 33 охотника, 
объединенных в четыре промысловых колхоза, она 
заготовила пушнины уже на 235 тысяч рублей. Ниж- 
н я я часть рек* Тыма в довоенные годы обслужива
лась системой потребкооперации. Здесь было 9 кол
хозов и 106 охотников. В 1941 году ПОС заготовила 
пушнины на 227 тыс. рублей, а потребкооперация —  
на 111 тысяч.

За высокие показатели по добыче пушнины Тым- 
ская ПОС три года подряд была участнике* 6CXS.

Еысокая выработка охотников ПОС была тесно 
связана с организацией промысла, устройством охот- 
угодий и постоянной заботой о материальных и 
культурных запросах охотников. В штеге каждой 
станции был квалифицированный охотовед. Для 
эЕенков строились хорошие дома в тайге. Эвенки 
стали оседлыми жителями.

Теперь на Тыму каждый охотник eci вволю не 
только собственный картофель, но огурцы, поми
доры; а до создания ПОС картофель и овощи за
возились в сушеном виде.

Ликвидация «Союззаготпушнины» и передача 
пушных заготовок системе «Заготживсырье» привели 
к ухудшению рукоподства охотничьим хозяйством 
Нарыма. «Заготживсырье» основное внимание стало 
уделять заготовкам кожевенного сырья и шерсти. 
Однако «Заготживсь'рье» все же в 1942 году по
строило в среднем течении реки Кети од <у ПОС — 
Еерхне-Кетскую.

Эта ПОС также наглядно показала преимущество 
охотстанции перед слабо организованным промыс
лом, осуществляемым конторами «Заготжиесырье» 
в смежных угодьях.

На седьмом году существования, например, Верх- 
ие-Кетская ПОС поеь сила в сравнении с 1942 годом 
пушные заготовки более чем в пять раз.

В послевоенные годы охотничье дело в НЗрыме 
не получило дальнейшего развития. В 1946 году были 
ликвидированы Нюрольская и Ка’ ыльгская ПОСы, 
проведшие огромную работу по организации про
мысла н по обогащению промысловой фауны. По
всеместно начинают уходить на другие работе!, не 
связанные с добычей пушнины, кадровые охотники- 
промысловики. В результате их количес-Ео сокра
тилось теперь почти в шесть раз.

Резко снизилась против довоенных лет и заго
товка пушнины. В 1956 году, например, Нарым за
готовил пушнины по сравнению с 1937 годом в два 
раза меньше.

Несмотря на то, что «Заготживсырье» уделяло 
ПОС гораздо меньше внимания, чем «Союззагот- 
пушнина», уцелевшие охотстанции продолжали да
вать больше пушнины, чем неустроенные охот- 
угодья. И до настоящего времени в них сохрани
лись старые охотничьи кадры, а также наблюдается 
приток новых охотников из других мест.

С целью исправления существующего положения 
в охотхозяйстве Нарыма правление Томского обл
потребсоюза предложило отряду экспедиции 
ВНИИЖП, работавшему в Томской области летом и 
осенью 1957 года, разработать конкретные меро
приятия по развитию промысла.

Работающие в отряде охотоведы пришли к выво
ду, что до тех пор пока Нарым не будет покрыт 
сетью комплексных охотничье-промысловых хо
зяйств, добиться редкого увеличения выхода пуш
ной продукции и сопутстсугащих зй видов заготовок 
здесь будет трудно. При этом охотпромхезы долж
ны заниматься только организацией промысла пуш-

Охот ник 
А. П. 

Кос тане ев

ных зверей и дичи, развитием звероводства, заго
товками дикорастущих ореха, грибов и ягод, про
изводством клепки, воспроизводством промысловой 
фауны, улучшением состояния ох'-тугодий, улучше
нием труда и быта охотников на промысле. Охот- 
промхоз должен существовать как самостоятельная 
хозрасчетная единица. Всю основную производ
ственную деятельность охотпромхоз должен произ
водить за счет штатных охотников. При хорошей 
организации много пушнины и другой продукции 
будут давать охотники-колхозники и привлекаемые 
к промыслу охотники-любители.

Отряд провел обследование тэех промысловых 
районов: Васюганского, Каргасокского (Тымскую
часть) и Верхне-Кетского и по окончании работ 
предложил правлению Томского облпотребсоюза 
организовать здесь три комплексных охотпромхоза: 
Еасюгансксго и Верхне-Кетского в пределах адми
нистративных границ этих районов и Тымского — 
в бассейне реки Тыма. Решение об организации 
охотпромхозов правлением облпотребсоюза было 
принято. Специалистами были сделаны все необхо
димые расчеты как на капитальные затраты, свя
занные с организацией охотпромхозов, так и по вы
ходу продукции, когда хозяйства начнут функцио
нировать.

Рассматривая будущую деятельность нарымских 
охотпромхозов, мы считаем, что они не могут быть 
созданы по одному шаблону, ибо кажд .!Й промыс
ловый район здесь имеет свои особенности.

Так, например, Тымский охотпромхоз, который со
здается на базе Тымской ПОС и Напасского сельпо 
Каргасокского РПС, помимо главной и основной ра
боты по организации деятельности охотничьего хо
зяйства, должен заниматься также и торговлей. 
Немногочисленное население, проживающее на тер
ритории этого хозяйства, принимает участие в его 
деятельности в виде штатных и сезонных охотников, 
рыбаков звероферм, подсобных рабочих. Предста
вители местной интеллигенции (учителя, ирачи, ме
теорологи) и служащие (работники почты, радио
станций, сельских советов) почти все без исключе
ния обычно являются в Йарыме охотниками-люби- 
телями, занимающимися охотой на пушного зверя.

Очень слабо участвуют в охотпромысле Нзрыма 
колхозы. В 1955 году колхозы должны были выдо-
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лить на промысел пушного зверя 2156 охотников, 
фактически же в промысле участвовало 423 охот- 
ника-колхозника. Снижение интереса колхозов к 
охотничьему промыслу связано с загруженностью 
их полеводством, животноводством, лесозаготовка
ми и добычей рыбы. В некоторых таежных колхо
зах Нарыма (например по реке Васюгану) охотни
чий промысел и звероводство могли бы стать основ
ной отраслью хозяйства, а полеводство и живот
новодство подсобными. Назрела настоятельная не
обходимость пересмотреть хозяйственную деятель
ность таких колхозов.

Необходимо также пересмотреть и деятельность 
рыболовецких артелей глубинных таежных угодий. 
Изучение их экономики и перспектив развития по
казывает, что они сгабы в финансовом отношении 
и имеют мало трудоспособных граждан. В Верхне- 
Кетском районе, например, число членов рыболо
вецких артелей колеблется от 12 до 40 человек и 
только артель им. Кирова, на реке Тым, в Каргасок- 
ском районе, имеет 67 трудоспособных. Вся отлав
ливаемая этими артелями рыба —  малоценная. Низ
кая товарная стоимость добываемой рыбы исклю
чает возможность как экономического роста рыбо
ловецких артелей, тек и повышение материального 
благосостояния ее членов.

Целесообразно, чтобы рыболовецкие артели глу
бинных таежных угодий Нарымского края были пе
реведены на устав охотничье-промысловой артели 
и освобождены от плана рыбодобычи, а за счет ма
лоценных рыбных ресурсов развивать здесь интен
сивное звероводство, в частности, скармливать рыбу 
лисицам и норкам. Рыболовецкие артели с неболь
шим количеством трудоспособных граждан следует 
реорганизовать, передав членов этих артелей, при 
обязательном и добровольном их согласии, в орга
низуемые охотпромхозы, где они будут работать 
штатными охотниками.

Весьма отрицательно на пушном промысле Нары
ма сказывается и ряд других организационных не
дочетов. Слабо опромышляются, например, глубин
ные угодья, удаленные от охотничьих поселков. 
В некоторые угодья охотники не заходили уже бо
лее 15 лет. Построенные когда-то охотбазы пришли 
в негодность, а ремонтом их и строительством но
вых никто не занимается. До сих пор все еще не 
хватает охотизбушех. Совершенно не уделяется 
внимания прокладке в тайгу санных и нартовых до
рог, а заход без них требует от охотника огромных 
усилий, т. к. до сих пор он все еще тащит нарту 
с грузом преимущественно на себе. Охотники Тым- 
ской ПОС жалуются на то, что руководители стан
ции не занимаются строительством мостов через 
таежные речки на пути захода охотников в тайгу. 
Отсутствие простейших мостов задерживает про
движение охотников в тайгу, в связи с чем они 
теряют драгоценное промысловое время. Механи
зированные транспортные средства, включая и авиа
цию, для транспортировки в места промысла охот
ников, их снаряжения и продовольствия в Нарыме 
совершенно не используются, Надо в ближайшее 
время построить простейшие посадочные площадки 
для самолетов, действующие весь год как в отда
ленных охотничьих поселках Нарыма, так и в глу
бинных охотугодьях. В некоторые угодьч охотники 
Нарыма могли бы забрасывать груз на лошадях.

Однако и этим вопросом никто не занимался. 
В личном же пользовании охотники лошадей не 
имеют.

Давно следовало бы для охотников равнинной 
тайги разработать лодки и моторы специальных 
конструкций, приспособленных к плаванью по мел
ким рекам. Большие претензии предъявляют охот
ники Нарыма к ассортименту завозимых к ним то
варов. Торговые работники плохо учитывают их 
нужды и запросы. Ни в одном промысловом посел
ке Нарыма нет в продаже охотничьих ножей и то
поров, компасов, спальных мешков, котелков, све
чей, цепей для собак. Не завозится в край дешевое 
толстое сукно для пошива курток и брюк, портя
ночное сукно, камус для обтяжки лыж. Очень ча
сто в продаже нет палаточной ткани, бразента, вя
заных шерстяных носков, рукавиц, свитеров, каче
ственной кожи на обувь. Для добычи ондатры и сбо
ра ягод нужны хорошие резиновые сапоги, но их в 
продаже нет.

Каждый местный охотник обычно сам для себя 
готовит промысловое снаряжение (лодки, нарты, 
лыжи). Однако в продаже отсутствует необходимый 
для изготовления такого снаряжения сюлярный и 
слесарный инструмент. В магазинах не найдешь под
пилков, наждаков и точил.

Существенное значение в питании охотника имеет 
здесь рыба, но в продаже нет крючков, жерлиц, 
ниток.

Общеизвестно, каким бичом в Нарыме является 
гнус. Но попробуйте найти в магазинах черную тюль 
для изготовления сеток от комаров и сотки Пав
ловского, гексахлорановые шашки — эти новейшие 
средства, прекрасно защищающие от кровососов.

Нужны в Нарыме ружья разных систем и калиб
ров. Особенным спросом пользуются двуствольные 
ружья 24, 28 и 32 калибров.

Не удовлетворяются и культурные запросы на- 
рымских охотников. Они не могут подписаться на 
журналы «Огонек», «Крокодил», «Вокруг света», 
«Охота и охотничье хозяйство». К ним не завозит
ся специальная охотничья литература.

На производительности труда нарымских охотни
ков сильно сказывается отсутствии хороших собак. 
Лайка —  залог успешного промысла белки. Не слу
чайно здесь многие охотники в предпромысловый 
сезон держат по три —  пять собак в надежде, что 
осенью какая-то из них будет хорошо работать. 
В результате бессистемного скрещивания пайка в 
крае сильно выродилась и в настоящее время хо
рошие собаки этой породы встречаются редко. 
Охотники просят завезти к ним племенных паек из 
питомников. В Нарыме надо вести простейшую 
племенную работу среди местных собак, создавая 
чистопородные гнезда, подбирая производителей и 
организуя при райзаготконторе питомник собак хо
роших экстерьерных и рабочих достоинств.

Создание охотпромхозов со штатными охотника
ми, привлечение к охотпромыслу колхозов, орга
низация охотничьих бригад и звеньев, пересмотр 
деятельности некоторых сельскохозяйственных и ры
боловецких артелей, устраненкэ организационных и 
технических неполадок —  зот пути, которые дадут 
возможность построить в промысловых районах 
Нарымского края охотничье хозяйство, <пгсобнс2 
резко повысить добычу пушной проду кции.
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ПЕРЕД НОВЫМИ 
ЗАДАЧАМИ

-В. БУРДЖ АНАДЗЕ

V ”4 ПЕРВЫХ дней Советской власти в Грузии была 
• проявлена большая забота по упорядочению 
охотничьего дела. Ревком Грузии принял и опубли- 
-ковал ряд постановлений, которыми брал под охра
ну редкие виды животных, устанавливал контроль 
■над производством охоты, правила и сроки ее и 
■объявлял об обязательности для охотника быть чле
ном охотничьего общества.
; Первые шаги общества грузинских охотников бы
ли плодотворными. Оно насчитывало тогда не
сколько тысяч членов и не представляло затрудне
ний контролировать их незначительную по объему 
спортивную деятельность. Общество грузинских 
.охотников, реорганизованное через некоторое вре
мя в Союз охотников Грузии «Монкавшири», сдела
ло многое для организации охотников республики 
в охотничьи общества и развития массового охот
ничьего спорта. Оно широко внедряло культурные 
навыки охоты, издавало охотничий журнал и другую 
литературу, организовывало кружки кровного соба-

Туры на горном пастбище.

коаодства, выставки, выводки и полевые. испытания
охотничьих собак, проводило стрелково-стендовые 
соревнования.

Однако вопросы дальнейшего развития охотничье
го хозяйства и правильной эксплуатации охотничьих 
угодий тогда еще не ставились и крупные меро
приятия не проводились, если не считать несколь
ких попыток акклиматизации нутрии, американской 
норки, енотовидной собаки и некоторых других 
видов.

В настоящее время мы переживаем переходный 
период от охоты как использования имеющихся за
пасов фауны к охотничьему хозяйстэу как комплек
су мероприятий по охране, воспроизводству и пра
вильному использованию дичи.

Такое решение подсказано самой жизнью. Коли
чество охотников в Грузии приближается теперь к 
80 тысячам человек. Столь возросшие масштабы 
деятельности общества требуют нового подхода к 
организации охотничьего хозяйства.

Пути дальнейшего развития охотничьего хозяй
ства определены руководящими организациями рес
публики.

Осуществить перестройку призвано Главное управ
ление лесного хозяйства, заповедников и охотничье
го хозяйства при Совете Министров Грузинской ССР.

Основная задача управления, при активном уча
стии охотников, заключается в том, чтобы в тече
ние ближайших двух-трех лет обеспечить ши-

Фото Г. ЛЕВЕНШТЕЙНА.
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роков воспроизводство, разведение и восстановле
ние полезной охотничьей фауны республики.

Определен ряд конкретных мероприятий, которые 
в течение 1958— i960 годов должны быть проведены 
в жизнь: организация государственного лесоохот
ничьего хозяйства, организация вольерных хозяйств 
для разведения фазана, турача, серой куропатки 
и зайца, приобретение и завоз для вольного выпу
ска в охотугодья республики полезных зверей и 
птиц, проведение биотехнических мероприятий в за
поведниках и заказниках, усиление борьбы с вред
ными хищниками.

Все это обязывает общество охотников преду
сматривать в плане работ приписных охотугодий и 
охотхозяйств биотехнические мероприятия, строи
тельство домов охотника, вольеров для выведения 
дичи, а также стрелково-охотничьих стендов в рай
онных обществах охотников.

Республиканским советам добровольных спортив
ных обществ предложено организрвать в низовых 
коллективах охотничьи секции, охотничьи кружки и 
стрелково-стендовые команды.

Упорядочен прием в члены охотничьего общества 
и установлены строгие правила в торговле охот
ничьим оружием и боеприпасами.

Со второй половины минувшего го£.а в Грузии 
осуществляется поворот к правильной организации 
и ведению охотничьего хозяйства. Пока сделаны 
еще только первые шаги.

Важным элементом перестройки является созда
ние приписных охотничьих хозяйств и заказников в 
районах. В настоящее время в республике орга
низовано 48 приписных охотничьих хозяйств и 60 за
казников.

Нужно отметить, что в заказниках, где хорошо 
организована охрана, заметно увеличилось коли
чество дичи.

Охотничьи угодья передаются районным обще
ствам в качестве приписных охотничьих хозяйств 
постановлениями райисполкомов. Положение о при
писных охотничьих хозяйствах гласит, что главная 
их цель —  восстановление дичных запасов и целе
сообразное их использование.

Однако следует отметить, что районные общества 
охотников пока еще делают очень мало для того, 
чтобы реализовать эту главную задачу в припи
санных к ним хозяйствах, а республиканское обще
ство охотников не уделяет должного внимания это
му первостепенному делу.

Неудовлетворительно выполняется и важнейшая 
задача завоза, вольерного разведения и вольного 
выпуска некоторых видов дичи.

Главное управление лесного хозяйства, заповед
ников и охотничьего хозяйства при Совете Мини
стров Грузинской ССР осуществило организацию 
только одного вольерного хозяйства по выведению 
серых куропаток и фазана,. для которого с боль- 

. шим трудом удалось завести основное поголовье — 
200 серых куропаток и 40 фазанов.

Несмотря на убедительные и неодьократные 
просьбы, Зооцентр Главохоты РС Ф С Р не обеспечил 
поставки нужного количества зайца-русака, серой 
куропатки, турача и фазана.

Республиканские организации уделяют особенное 
внимание борьбе с браконьерством Отмечено, что 
органы суда и прокуратуры, м. лиция и лесная 
охрана плохо искореняют браконьерстло, хотя это 
является их важной обязанностью.

Наряду с государственной инспектурой охоты, го
сударственной лесной охраной в борьбе с браконь
ерством должна принимать более деятельное уча
стие и общественная охотничья инспектура. А об
щественных инспекторов у нас 2,5 тысячи человек. 
Внушительная сила, достаточная для того, чтобы 
потушить пламя браконьерства!

Сейчас очень важно, чтобы лесные хозяйства 
строго провели в жизнь директивы об активиза
ции лесников и объездчиков в борьбе с браконьер
ством, которые даны им Гпавным управлением. 
Директивы касаются главным образом лесников, 
которые отвечают за обнаруженный без их участия 
случай браконьерства на охраняемом ими участке. 
В том случае, если лесник сам не смог обнаружить 
случая браконьерства на его участке, он наказы
вается объявлением выговора, в повторном случае 
лесник снимается с работы. Активисты, борящизся 
с браконьерством, поощряются. За каждый оформ
ленный случай браконьерства, обнаружившему его, 
общество охотников вь дает 50 рублей, а Управление 
охоты —  50 процентов суммы штрафа, взысканного 
с нарушителя.

К чести общественных и государственных инспек
торов охоты нужно сказать, что они усилили борь
бу с браконьерством. За четыре месяца текущего 
года выявлено браконьеров более 200 человек, что 
значительно больше, чем в предыдущие годы за 
такое же время.

Но, к сожалению, еще незначительна доля уча
стия работников леса в обнаружении нарушителей 
правил и сроков охоты.

Большое значение придает охотничья обществен
ность Грузии истреблению хищников: вслков, ры
сей, гиен, шакалов, диких котов, лисиц, ястребов.

Полностью поддержана инициатива н -которых на
ших охотников, которые вошли с. предложением 
установить минимум вредных хищников, обязатель
ных к уничтожению каждым членом общества.

Большое внимание в деятельности охотничьей 
организации Грузинской ССР уделяется культурно- 
воспитательной работе среди мае; охотников путем 
лекций, бесед, семинаров, издан':* литературы по 
вопросам охоты, плакатов и т. д. Воспитание куль
турного охотника, знающего и любящего ‘:вою род
ную природу, владеющего охотничьим оружием и 
умеющего вовремя и хорошо пользоваться им,— 
вот что должно определять содержание работы 
среди охотничьих масс.
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Развивать антивность
Ф . МОРГУН
Директор Толбухинского совхоза

О  О МНОГИХ местах нашей Родины ведется боль-
^  шая работа по воспроизводству и расселению 
диких зверей и птиц. В тех районах, где разведение 
диких животных сочетается с хорошей организацией 
охотничьих обществ и решительной борьбой с 
браконьерством, положительные результаты уже 
достигнуты.

Но в обширных и богатых угодьях Северного Ка
захстана такая работа, к сожалению, вовсе не про
водится. В итоге в Кокчетавской области, иапример, 
поголовье диких зверей и птиц за последние два- 
три года значительно уменьшилось. Неправильное 
ведение водного хозяйства, порубка лесов, вспашка 
земли непосредственно у берегов озер и выжигание 
камыша на озерах привели к обмелению и осуше
нию многих озер, и это нанесло большой ущерб 
также и рыбному хозяйству. Правда, надо отметить, 
что и сейчас на просторах нашей области немало 
дичи. Но, к сожалению, порядка мало.

Новоселам-целинникам хорошо помнится, что в 
1954 году на протяжении всей центральной автомо
бильной дороги Кскчетав —  Кзылту почти на каж
дом километре пути можно было видеть выводки 
непугливых белых куропаток, доверчиво допускав
ших к себе автомобили. Но их безжалостно стре
ляли из ружей, д й е и л и  автомашинами. В настоящее 
время по этой дороге куропаток встретишь реже. 
И они не ушли в глубь степей, их истребили бра
коньеры.

В погожие зимние дни 1954— 1955 годов березы и 
сосны лесов Щучинского, Чкаловского и Энбекшиль- 
дерского районов, как гирляндами, украшались те
теревами. И этих птиц охотники плохо берегли.

В течение весны и лета браконьеры на степных 
озерах и реках совершенно безнаказанно стреляют 
гусей, уток и куликов. Повсеместно разрушаются 
гнезда водоплавающих птиц, все, кто может, соби
рают яйца; сетями и вручную ловят беспомощных 
во время линька серых гусей.

В юго-восточной части Кзылтуского района есть 
большое, в несколько сотен квадратных километ
ров, озеро Селеты-Тенгиз. В него впадает степная 
река Селить;, берега которой густо заросли камы
шом, ивняком. В заводях реки утки и кулики устраи
вают гнезда. Во время осеннего перелета птиц по
верхность реки и озера буквально покрывается 
утками и казаркой.

И вот уже третий год приходится наблюдать, как 
задолго до открытия сезона охоты и вплоть до ле
достава в этом замечательном охотничьем угодье, 
достойном быть первоклассным заказником, «раз
влекаются» браконьеры, любители личной наживы. 
Они наезжают сюда из Омска, Акмолинска, Павло
дара. Ежедневно с утренней зари и до позднего 
вечера здесь непрерывно палят браконьерские 
ружья. Хапуги чувствуют себя совершенно безна
казанными и бесконтрольными. У них даже вырабо
тался свой особый стиль. Браконьеры группируются 
в небольшие бригады, которые обслуживаются гру
зовыми автомобилями Их «трудовой» день заканчи
вается только тогда, когда набито на каждого ми

нимум 100 уток. Двухдневная добыча браконьер
ской бригады, более тысячи '/ток, грузится на авто
мобиль и напрааляется на рынки Омска, Акмолин
ска или Павлодара.

Мне кажется, пришло время положить конец бра
коньерству. Пора, давно пора, областному и рай
онным советским и партийным организациям самым 
серьезным образом взяться за наведение порядка
з своих обильных дичью охотничьих угодьях и по- 
пожить конец хищническому истреблению браконье
рами богатств живой природы.

В условиях Северного Казахстана очень важно об
ратить внимание на создание первичных охотничьих 
коллективов в колхозах и совхозах. Необходимо, 
чтобы директора совхозов, председатели колхозов 
деятельно участвовали в охране фауны. Безусловно, 
требуется, чтобы милиция, охотничьи общества на
вели порядок в регистрации охотничьего оружия. 
Серьезная повседневная разъяснительная работа об 
охране и сбережении дичных богатств очень необ
ходима сейчас в Северном Казахстане, и в этом 
отношении многое обязаны сделать здесь и печать 
и радио.
К зы лтуский район, Кокчетавской области

От редакции. За последнее время в северных об
ластях Казахстана созданы общества охотников; 
объединяются в общества и охотники районов. Со
здание обществ, первичных коллективов охотников—  
это первый шаг к правильному ведению охотничье
го хозяйства. Словом, охотники Казахстана энергич
но взялись за улучшение охотничьего хозяйства. 
Тов. Моргун правильно ставит вопрос, что охраной 
фауны должны заняться охотники, директора сов
хозов, председатели колхозов и сельсоветов. Ре
дакция полагает, что статья тов. Моргуна будет об
суждена охотниками совхозов Казахстана, которые, 
объединяясь в коллективы, наведут передок в ссо- 
их охотничьих угодьях.
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А. ГРАКОВ
Старший научный сотрудник Северного отделения ВНИИЖП

ТО Ж У Р Н А Л Е  «Охота и охот- 
ничье хозяйство» №  10 за 

1956 г. описывался способ от
лова глухарей сетями на токах, 
который достаточно эффекти
вен, но рассчитан в основном на 
отлов самцов. Да и разгар токо
вания глухарей падает на пе
риод весенней распутицы, что 
затрудняет доставку птиц на 
базы.

В Архангельской области 
применяется для отлова глуха
рей и другой боровой дичи сло
пец — опадной самолов. В слоп
цы отлавливают боровую дичь 
на местах «купания» или, как 
их называют охотники, на «пор- 
халищах».

Устройство слопца несложно. 
Материал берется на месте из
готовления. Для установки ис
пользуются как естественные 
«порхалища» боровой дичи, так 
и искусственные, заранее при
готавливаемые охотником в ме
стах обычного обитания вывод
ков боровой дичи. На песчаных 
местах снимается слой мха или 
дерна прямоугольником разме
ром 40 X  ЮО см и к середине 
его по длине делается плавное 
углубление.

Общий вид слопца изображен 
на рисунке 1. Для его устрой
ства нужно 4— 5 бревнышек 
длиной 2— 2,3 м, диаметром 
около 15 см. Гнет делается из 
трех бревнышек, а два другие 
идут на боковые ограничите
ли — «засторонки». Чаще «за- 
сторонки» делают из половинок 
расколотого пополам бревна.

J 4

Они препятствуют уползти дичи 
из слопца в сторону и предохра
нят ее от хищников. Крепятся 
они по обе стороны «порхали
ща» по его длине параллельно 
друг другу колотой стороной 
внутрь.

Центр «порхалища» распола
гается не далее середины, но не 
ближе трети «засторонок», счи
тая от переднего конца самоло
ва. В  середине с внутренней

ми, а спереди копьями подъем
ного механизма. Они должны 
бьпъ достаточно крепкими. За
биваются они в землю в 50 см 
от конца «засторонок» и воз
вышаются над ней на 0,7 — 
1,0 м.

Сверху на них кладется креп 
кая поперечная перекладина, 
через которую при насторажи- 
вании перекидывается «коро
мысло» слопца. Короткий конец

стороны вбиваются два кола вы
сотой около 50 см, которые на
правляют падение гнета и удер
живают «засторонки» в нужном 
положении изнутри. Расстояние 
между ними должно соответ
ствовать внизу ширине гнета, а 
вверху быть несколько шире, 
для чего их вбивают под не
большим углом. Снаружи «за
сторонки» закрепляются с зад
него конца короткими колышка-

Puc. 1. Общий 
вид слопца:

1 — засторонки;
2 — подъемник 

механизма; 3 —
кором ы сло;

4 — направляю
щие колья;

5 — гнет.

Рис. 2. Устрой
ство и детали 
насто рожки:

X — засторонки;
2 — направляю
щие колья; 3 — 
короткий опор
ный костылек 

насторож ки.

«коромысла» скреплен с перед
ним концом гнета, а длинный с 
опорным костыльком насторож
ки. От соотношения длины кон
цов «коромысла» зависит чув
ствительность насторожки, кото
рая тем выше, чем передний ко
нец «коромысла» короче задне
го. Длина «коромысла» — 
120— 150 см при толщине
3 — 4 см.

Бревнышки гнета удержи
ваются вместе широкой петлей, 
сплетенной из тонкого ствола 
березки. За верхний конец пет
ли зацепляется «коромысло». 
Для отлова жщзой птицы гнет 
лучше крепить неподвижно.

Проще всего надколоть кон
цы бревнышек и в расщеп за
бить плоскую поперечину, кон
цы которой должны торчать на 
10— 12 см по обе стороны гне
та. На них крепится петля для 

завода «коромысла». Задний ко
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нец гнета не скрепляется, конец 
его упирается в преграду, не 
дающую ему скользить назад.

Насторожка состоит из двух 
костыльков разной длины в со
отношении ) : 2. Короткий ко
стылек имеет рогульки, основа
ния которых срезаны прямо, а 
концы клинообразно заострены. 
Он соединяется с длинным кон
цом «коромысла» тонким бере
зовым или ивовым стволиком. 
Длинный костылек тоже клино
образно заострен с одного кон
ца, а другой срезан прямо. Об
щая длина костыльков должна 
быть несколько больше расстоя
ния между «засторонками». 
Подробное устройство деталей 
насторожки и положение их в 
настороженном самолове видно 
на рисунке. Сверху на костыль
ки спереди и сзади кладется не
сколько прутиков, увеличиваю
щих площадь соприкосновения 
птицы с насторожкой.

Глубина «порхалшца» под 
гнетом должна свободно вме
щать туловище глухаря, но за
труднять ему передвижение.

Г1 О Л Ь З А  запрета весенней 
* 1 охоты бесспорна. Однако, 

говоря о сроках летне-осенней 
охоты, нельзя согласиться с ав
торами статьи «Наши предло
жения», помещенной в N° 7 
журнала за 1957 г. Говоря, что 
охота с легавой в августе — 
это заведомое уничтожение еще 
не окрепшей птицы, авторы не
дооценивают всей прелести та-

Можно несколько стесать брев
нышки гнета над центром, 
чтобы избежать сильного углуб
ления «порхалшца». В слопец, 
рассчитанный для отлова глуха
ря, будут попадать и другие ви
ды боровой дичи. Ловить мож
но с августа и до выпадения 
снега. Осматривать самоловы 
нужно ежедневно. Иногда в сло
пец попадает сразу по две и 
даже три птицы.

Самки попадают наравне с 
самцами, тогда как на токах ло
вят преимущественно самцов.

Семидесятилетний охотник 
Г. Чертов, промышляя боровую 
дичь под Архангельском и имея 
на путике тридцать слопцов, 
сдал на Северную зообазу
11 глухарей, 4 тетеревов и 
41 рябчика. Ловил дичь он в 
сентябре попутно с обычным 
промыслом ее на мясо.

Специальный отлов живой 
боровой дичи слопцами в более 
богатых охотничьих угодьях при 
сравнительной простоте доста 
точно эффективен.

кой охоты. Для настоящего 
охотника-любителя эта прелесть 
заключается вовсе не в количе
стве взятой дичи, а в красоте 
работы четвероногого друга и 
высокой спортивности самой 
охоты. Предлагаемый ими срок 
начала охоты на боровую и во
доплавающую дичь (1 сентября) 
ничем не обоснован. Правда, 
случается брать тетеревов из-

под стойки и после 14 сентября, 
но это лишь действительно слу
чайность, когда собака, напав 
на след тетерева, сначала пове
дет, а потом, сообразив по-со
бачьи отрезать путь убегающе
му петуху, повернет его на 
охотника. Первопольную и ма
лоопытную собаку на такой 
охоте испортишь сразу. Сен
тябрь — это время охоты по ду
пелям и бекасам, а не по тете
ревам.

Сокращение дичи в охот
ничьих угодьях происходит не 
потому, что охоту с легавыми 
собаками начинают в августе, а 
потому, что многие вопросы 
охоты и охраны охотфауны еще 
недостаточно упорядочены.

По примеру Прибалтийских 
союзных республик надо воз
можно скорее установить и в 
РС Ф С Р  нерушимый порядок 
продажи ружей и охотничьих 
припасов только лицам, предъ
явившим охотничий билет с от
меткой о сдаче зачетов по охот- 
минимуму. Повсеместно, осо
бенно в сельской местности, 
следует провести регистрацию 
ружей, угодья приписать к охот
ничьим обществам и коллекти
вам, установить нормы отстрела 
дичи, сократить срок окончания 
охоты на боровую дичь в непро
мысловых районах, организо
вать строгий и зоркий контроль 
охотничьей общественности, лес
ной охраны и милиции за со
блюдением сроков, мест и норм 
отстрела пернатой дичи.

м . ЩИТОВ 
, Председатель 

Полотняно-заводского коллектива 
охотнике»

Калужская область

О СРОКАХ ОХОТЫ ПО ПЕРУ

Удача с неудачей.
ПО теме читателя Г. Успенского (г. Вязники)

и*

Рисунок А. Ш УРОНА.
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Все ли хищнШ  
птицы вредны?

Е. ВОРОНЦОВ
Доктор биологических наук

ЕРЫМ осенним днем я шел по лесу в окрест- 
^  ностях совхоза Нижегородец. У,епо^алеку раз
дался выстрел и я двинулся в его ^сторону. Вскоре 
из ближайшего перелеска показались два охотни
ка — седоус у м  и с ним подросток. Они с торжест
вом выложили из сумок несколько птиц: «Хиицни-

ков-паразйтов истребляем, а то совсем дичи не 
стало».

Рассмотрев полристельнее добычу ревностных 
охотников, я так и ахнул: «Что же это вы, братцы, 
за паразитов настреляли. Разве не знаете, что это 
за птицы?» «А откуда же знать-то? —  отвечают ре
тивые стрелки. —  Говорят, коршуны, да кэбци. . . 
Ну, мы их и бьем».

Среди хищников были два канюка, осоед и кор
шун. Тут я понял, как много еще у наших охотни
ков неведения, как часто к вредным они причисля
ют заведомо полезных птиц! Подобные встречи 
бывали у меня и ранее на Украине и в Белоруссии.
О  канюках да коршунах, окАаышаетсц. нужно еще 
говорить и говорить..

Гнездо пустельги. Ф п т о  Г. Т А К С И С А .
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Канюк встречается в самых разнообразных лес
ных насаждениях. Гнездо строит на крупных 
деревьях, вблизи опушек, лесных полян и речных 
долин. Откладыгает яйца с конца апреля до сере
дины мая. В кладке обычно 2— 3 яйца, окрашенных 
в беловато-зеленый цвет с бурыми и темно-фиолс- 
тс е ы м и  пестринами. С ко н ц а  июля появляются 
летные птенцы и дер:;:гтся вместе с родителями д о  
самого отлета. Отлетают к югу в сентябре.

В питании каню:;а преобладают мелкие грызуны, 
реже молодые птицы, лягушки, ящерицы и раз
личные насекомые. Учеными уже не раз отмечалась 
связь между канюками и обилием мышевидных 
грызунов. В «мышиные» годы у канюка сохраняют
ся все птенцы и увеличивается число яиц в кладке. 
Известный натуралист и знаток наших зверей и 
пт!Щ А. Н. Формозов давно уже определил канюка 
как разведчика на обилие грызунов; где мышевид
ных много,—  там наверняка много и парящих в 
воздухе канюков. Охотится канюк и с присады, 
высматривая где-нибудь на опушке свою добычу. 
Нападение этого хищника на взрослых птиц почти 
исключено, так ка к  полет его медленный и не дает 
возможности догнать хорошо летающую птицу. 
Если же случайно и догонит ее, то закогтить нечем: 
лапы у канюка короткие и слабые. Лишь при край
ней нужде, в годы резкого сокращения мышевид
ных, канюк может нападать на домашнюю птицу 
(цыплят, утят) и на птенцов дичи. В целом же он, 
безусловно, полезен.

Осоед — довольно крупная, хищная птица, похо
жая на канюка, но чуть покрупнее его. Для осоеда 
характерен легкий полет без парения; в воздухе 
осоед нет-нет, да и взмахнет крыльями, сложит их 
на спине, встряхнется и летит дальше. Крылья его 
уже, чем у канюка, хвост длинный. Окраска осоеда 
отличается от окраски канюка серым тоном головы 
и оперением у ротового разреза; перья здесь мел
кие, жесткие, чешуйчатые и лежат очень плотно. 
Гнездится в лесах вблизи опушек и просек, откла
дывая всего одно-два яйца. Когда птенцы выведут- 
ся, осоед застилает гнездо зелеными ветками. 
Делается это не для защиты от жары или украше
ния, а из санитарно-гигиенических соображений: 
птенцы не выбрасывают свой помет из гнезда и 
такая подстилка им очень кстати.

Питаются осоеды главным образом насекомыми: 
осами, крупными жуками и т. п. Лишь в некоторых 
мостах в его пищу попадают молодняк мелких 
грызунов, птенцы гнездящихся на земле мелких 
птиц, лягушки. На домашних пчел осоед не напа
дает, а вот шмелям от него достается.

Осоеда никак нельзя назвать вредной птицей, это 
насекомоядный хищник. Птица повсюду малочи
сленна, а к северу и в Сибири даже редка. Созна
тельный охотник никогда не поднимет ружья на 
осоеда.

Из коршунов в нашей стране наиболее часто
встречается черный коршун. Он обычен по доли
нам рек, причем к северу численность его умень
шается. Нередко птица эта селится целыми ко
лониями.

Коршун —  птица средних размеров с большими
крыльями и длинным хвостом с неглубокой вырез
кой. Верхняя часть птицы темно-бурая, голова не
редко светлее спины, Низ бурый, но белесее спины,

иногда рыжеватый. Хвост с поперечными полосами, 
бурый и слегка рыжеватый. Прилетает коршун в 
апреле и уже к концу месяца начинает насижива
ние. Характерен полет коршуна, медленный паря
щий. В полете особенно хорошо заметна вырезка 
хвоста. Целыми днями неутомимо летает коршун 
над речными долинами и берегами озера, высмат
ривая снулую рыбу, которую ловко схватывает с 
поверхности воды, подбирает ее на местах прито- 
нений рыбачьего невода. На окраинах больших 
городов он подбирает всякие отбросы. Это типич
ный санитар, пожиратель всевозможной падали. 
Слабые лапы с короткими пальцами не позволяют 
коршуну по-настоящему хищничать, поэтому лишь 
чисто случайно он может схватить отбившегося от 
матери цыпленка, утенка и т. д. В годы большой 
численности мышевидных грызунов коршун поедает 
немало их молодняка. Находимые в его желудке 
птицы, порой крупные и даже хищники (пустельга, 
чеглок), несомненно не являются его прямой добы
чей; чаще всего он нашел их либо мертвыми, либо 
едва живыми, либо отнял у менее проворных и за
зевавшихся хищников. Считать коршуна вредней 
птицей нельзя, хотя иногда отдельные его семьи и 
могут оказаться нежелательными соседями для 
птицефермы или охотничьего хозяйстза.

Несомненно полезными являются ночные перна
тые хищники —  совы, а между тем «поощрительные» 
премии выдавались кое-где и за их лапки. Такие 
хищные птицы, как орел-беркут, орлан-белохвост, 
орел степной и др., соколы и крупные подсоколь- 
ники берут, конечно, живую добычу, охотятся на 
ценные породы дичи, но разве этих хищников так 
много, разве урон от них так велик? Зато они спо
собствуют естественному отбору, уничтожая в пер
вую очередь больных и недоразвитых животных. 
К тому же полет этих хищников, их охота так кра
сивы, что легко можно мириться и с горделивым 
орлом и стремительным соколом. Разве орлы и 
соколы повинны в том, что в окрестностях больших 
и малых городов уже давно не стало охоты?

Из всех дневных хищников, безусловно, вредными 
являются только ястреб-тетеревятник и перепелят
ник, да лунь болотный. Тетеревятник не дает спуску 
ни пернатой дичи, ни зайцам, а болотный лунь ра
зоряет гнезда водоплавающей дичи. Перепелят
ник—  это заведомый губитель мелких воробьиных 
птиц. Эти три хищника, конечно, не могут быть 
взяты под охрану, но и они порой могут оказаться 
полезными, так как скорее всего настигают и схва
тывают больных и ослабленных представителей той 
или иной группы дичи. Не будь этих хищников, 
быть может гораздо чаще вспыхивали бы массовые 
заболевания, беспрепятственно разносимые больны
ми и слабыми животными.

Извести тот или иной вид животных вполне воз
можно, восстановить же вымирающие либо уже 
исчезнувшие виды много труднее, а то и просто 
невозможно. Вот почему нам следует говорить о 
регулировании численности некоторых пернатых 
хищников, а не об их полном истреблении. Нужно 
очень осторожно зачислять те или иные виды в раз
ряд вредных, даже если по первому впечатлению 
они и вредны.

г. Горькай
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ХИЩНЫЕ птицы
( к р а т к о е  о п и с а н и е )

С. УСПЕНСКИЙ

Д
НЕВНЫЕ хищные птицы (отряд Falconiformes) 
отличаются сравнительно коротким и крепким 
клювом, загнутым книзу концом надклювья, основа

ние которого покрыто особой, нередко ярко окра-' 
шенной кожицей —  «восковицей». Ноги (за исключе
нием грифов) короткие и сильные, когти длинные, 
сильно изогнутые. Дневные пернатые хищники обла
дают острым, дальнозорким зрением. Глаза их рас
положены не прямо по бокам головы, как у подав
ляющего большинства других птиц, а косо вперед; 
это позволяет хищникам видеть не только каждым 
глазом в отдельности, но и обоими глазами одно
временно.

Помимо 47 видов дневных, в СССР насчитывается 
17 видов ночных хищников (отряд Strigiformes) — 
сов, филинов, сычей и т. п.

В помещенных здесь таблицах приведены основ
ные, наиболее распространенные у нас пернатые 
хищники.

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Длина тепа 
50— 60 см, вес 0,7— 1,5 кг. Самка значительно круп
нее самца. Восковица и лапы желтые, когти черные, 
клюв синевато-серый.

У взрослой птицы верх тела серовато-бурый с бо
лее темным теменем, над глазом —  белая бровь. 
Низ тела светло-серый с темным поперечным рисун
ком. У молодых птиц низ тела рыжеватый с про
дольным бурым рисунком; на верхней стороне тела 
у них развиты светлые пестрины.

Полет тетеревятника очень быстрый, маневренный. 
Он уверенно пролетает между деревьями и куста
ми, может нападать на добычу не только сверху, но 
и снизу, и сбоку. У летящих птиц бросаются в глаза 
короткие и широкие крылья с расставленными пе
редними маховыми перьями и длинный хвост с ярко
белым подхвостьем. Тетеревятник очень осторожен 
и редко появляется на открытых местах. Крик его 
отрывистый, часто повторяющийся, звучит как «кья- 
кья-кья».

В СССР тетеревятник широко распространен в лес
ной зоне. В охотничьем хозяйстве вреден истребле
нием пернатой дичи, зайцев, белок и др. промысло
вых животных.

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Похож на 
ястреба-тетеревятника, но мельче его, с более длин
ными ногами и пальцами. Длина тела 30— 40 см, вес 
150— 300 г. Самка заметно крупнее самца. Восковица 
и лапы лимонно-желтые, когти черные, клюв бурый, 
с темноватым окончанием.

У взрослого самца верх тела сизо-черный, с более 
темным теменем и светлыми пятнами на затылке. 
У взрослой самки верх тела бурый. Низ тела у 
взрос'лых птиц беловатый с бурым, или рыжеватым 
поперечным рисунком. Молодые птицы отличаются 
от взрослых наличием рыжеватых каемок на перьях 
верха тела и неясным, размытым поперечным рисун
ком на груди.

В полете перепелятник часто взмахивает крылья
ми, среди кустов и ’деревьёв обычно не парит. Осто
рожен и молчалив. Голос его —  звучный, отрыви
стый и разнообразный —  чаще слышится в гнездо
вое время. Кормится преимущественно мелкими 
птицами, истребляя которых, приносит несомненный 
вред.

В СССР перепелятник распространен повсеместно, 
кроме тундровой полосы и пустынь.

Болотный, или камыщовый ' лунь (Circus aerugi- 
nosus). Длина тела 50— 60 см, вес 400— 600 г. Самка 
крупнее самца. Восковица и лапы желтые, когти 
черные, клюв черный с сйневатым основанием.
. У взрослого самца в' оперении: спины сочетаются 

серый, белый и бурый (или .черчый) цвета. Темя бу
рое или • черное, хвост и второстепенные маховые 
перья серебристо-серые. Брюшко его белое . или, 
рыжеватое , с. темным • продольным , рисунком. 
У взрослой самки голова рыжеватая с темными пе- , 
стринами, верх и низ тела-бурые,, на горле. и гру
д и—  рыжеватые пятна. Молодые птицы похожи на, 
взрослых самок, ,но отличаются от них более одно
образной, тёмно-коричневой окраской.

-От других луней камышевые (болотные) луни от
личаются более крупными,размерами.-Полет легкий, 
плавный,- с редкими-взмахами крыльев. У летящего 
самца бросаются в глаза светло-сизый хвост и пятна 
на крыльях, у самки —  светлые верх головы, горло 
и полосы по переднему краю крыльев. Камышовые 
луни держатся, как правило, в открытых местностях 
вблизи воды. В гнездовое время голос птиц— гнуса
вый писк, или свист.

Камышовый лунь приносит вред в охотничьем хо
зяйстве истреблением выводков водоплавающих 
птиц. В СССР широко распространен в средней по
лосе и на юге.

Сарыч, канюк (Buteo buteo). Длина тела 45— 55 см, 
вес около 700 г. Самка немного крупнее самца. 
Плюсна спереди оперена на половину длины. Паль
цы короткие. Восковица и ноги желтые, клюв сине- 
вато-бурый. Окраска оперения изменчива: в основ
ном, в ней преобладает бурый цвет; изредка встре
чаются канюки с преобладанием желтого, белого, 
рыжего или черного цветов. Хвост серый или рыжий 
с поперечными темными полосами. Самец от самки 
отличается с трудом (главным образом размерами). 
Молодые птицы отличаются от взрослых наличием 
на нижней стороне тела размытого темного про
дольного рисунка.

У летящих птиц бросаются в глаза относительно 
короткие, широкие крылья, короткий и закруглен
ных хвост. Полет канюков медленный, слабо манев
ренный. Голос напоминает мяуканье или свист.

Питается канюк в основном мелкими мышевид
ными грызунами, истреблением которых приносит 
большую пользу. В СССР широко распространен в 
средней полосе и на юге (кромо Казахстана и боль
шей части Средней Азии).

Черный коршун (M ilvus korschun). Длина тела 
около 60 см, вес 0,8— 1 кг. Восковица и ноги жел
тые, клюв и когти черные. У взрослой птицы верх 
тела темно-бурый, с более светлым теменем, брюш
ко белесое или рыжеватое, хвост вильчатый с темны
ми поперечными полосами. Самка отличается от сам
ца несколько более крупными размерами. У моло
дых птиц хорошо заметны светлые и рыжеватые 
пестрины и продольный струйчатый рисунок на ниж
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ней стороне тела. У  летящей птицы бросаются в 
глаза длинные и широкие крылья, длинный вильча
тый хвост.

Коршун питается большей частью различными 
отбросами, падалью; за рыбой нередко ныряет с 
разлета в воду. Часто парит. Голос —  мелодичный 
свист или быстро повторяющийся крик, похожий на 
«ки-ки-ки:>. В СССР черный коршун распространен 
повсеместно, кроме тундры и севера лесной полосы.

Сокола отличаются от других хищных птиц отно
сительно большой головой, острыми и длинными 
крыльями, средней длины нешироким хвостом, на
личием зубца на надклювье.

Сапсан (Falco peregrinus). Длина тела самца 40—  
45 см, самки 45— 50 см. Вес самца 600— 800 г, самки 
1— 1,2 кг. Ноги, восковица и голое кольцо вокруг 
глаза желтые, когти черные, клюв синевато-бурый 
с черным окончанием и желтоватым основанием 
подклювья.

Взрослая птица сверху буровато-серая, снизу свет
лая с темным поперечным рисунком. На щеках тем
ные усы (видны как у летящей, так и у сидящей 
птицы). Самка не только крупнее самца, но и отли
чается от него более темным верхом и больший 
развитием темных пестрин на нижней части тела. 
Молодая птица сверху рыжевато-бурая, снизу —  
рыжеватая с продольным струйчатым рисунком.

Полет сапсана очень быстрый, с частыми взмаха
ми полусогнутых крыльев. Обычно, сделав несколь
ко взмахов, птица продолжает полет по инерции. 
Нападает исключительно на летящую добычу; осто
рожен. Крик сапсана громкий, резкий, передается 
как «кьяк-кьяк-кьяк».

В Советском Союзе сапсан распространен почти 
повсеместно; отсутствует он лишь в открытых 
степях.

Пустельга (Falco tinnunculus). Длина тела около 
35 см, вес 150— 250 г. Восковица и ноги желтые, 
клюв синевато-бурый. У взрослого самца верх тела 
красновато-коричневый, голова серая, хвост серый 
с темным окончанием, первостепенные маховые 
перья темно-бурые, низ тела рыжеватый. На спине, 
груди и животе —  крупные бурые крапины. У взрос
лой самки окраска оперения более однообразная, 
рыжевато-бурая, на спине и хвосте —  темно-бурый 
поперечный рисунок, усы темно-бурые. Молодые 
птицы похожи на взрослых самок, но отличаются от 
них более бледной окраской оперения, более ши
роким поперечным рисунком на спине, светлыми 
каемками на маховых перьях.

У летящих птиц хорошо заметны длинный, ступен
чатый хвост, длинные, более закругленные, чем у 
других соколов, крылья. В воздухе пустельга часто 
«трясется» на одном месте, опустив хвост и подняв 
крылья. Неосторожна. Голос высокий, звонкий. 
В сельском хозяйстве пустельга очень полезна ист
реблением мышевидных грызунов и вредных насе
комых.

В СССР широко распространена в лесной полосе 
и к югу от нее, на крайнем северо-востоке Совет
ского Союза отсутствует.

Кобчик (Falco vespertinus). Длина около 30 см, 
вес 150— 200 г. Восковица и ноги красные, клюв жел
товатый, когти бурые. Взрослый самец однообразно 
дымчато-серый с рыжим животом, подхвостьем и 
голенями. У взрослой самки верх тела и хвост дым
чато-серые с темным поперечным рисунком, голова

рыжеватая или серая, низ тела рыжеватый (одно
цветный или с бурыми пятнами). Молодые птицы 
похожи на взрослых самок, но отличаются от них 
наличием рыжеватых каемок нл верхней стороне 
тела и бурым продольным рисунком на груди.

Полет кобчиков не столь стремителен, как полет 
других мелких соколов. Кобчики часто держатся 
стаями, малоосторожны. Голос их высокий, звонкий, 
протяжный. Питаются преимущественно насекомыми, 
которых ловят как в воздухе, так и на земле. 
Истреблением их кобчики приносят большую поль
зу в сельском хозяйстве.

В СССР кобчик распространен в лесной полосе 
(кроме крайнего севера ее) и в степях.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Очень круп
ный и сильный хищник, весом до 6,3 кг. Самка не
сколько крупнее и тяжеловеснее самца. Большой 
изогнутый клюв, мощные желтые лапы с неоперен- 
ной, покрытой поперечными щитками плюсной. Клюв 
у старых птиц светло-желтый, у молодых —  черный. 
Восковица у взрослых особей желтая, у молодых —  
серо-голубоватая. Крылья широкие, закругленные, 
длиной у самцов 60— 65, а у самок —  65—73 см.

Окраска старых птиц бурая, более светлая на го
лове и шее. Рулевые перья белые. Оперение моло
дых птиц темное, пятнистое на груди; рулевые чер
но-бурые с беловатыми пятнами неправильной 
формы.

В полете легко отличим от других настоящих ор
лов чисто-белым хвостом. Молодые орланы (с тем
ным хвостом) отличаются в полете от беркута и 
других орлов широкими крыльями. Маневренность 
его в воздухе невелика. Обычно он парит на непод
вижно распростертых крыльях. Заметив добычу, 
быстро устремляется на нее сверху. Умело ловит и 
рыбу, погружаясь в воду с разлета. Осторожен, 
редко подпуская охотника даже на винтовочный вы
стрел. Голос —  далеко слышный клекот —  подает 
редко, обычно у гнезда.

Белохвост широко распространен в европейской 
части Союза — от Мурмана до берегов Черного 
моря. Населяет Сибирь, доходя на востоке до Кам
чатки, Анадыря и Курил. Встречается на берегах 
Аральского моря и в низовьях Аму-Дарьи. Живет 
вблизи крупных водоемов. За исключением Крыма 
и Кавказа повсюду является птицей перелетной.

Питается преимущественно рыбой, ловит грызу
нов (до зайца включительно), гусей и уток, изредка 
может взять и ягненка.

Если в приписном охотничьем хозяйстве орлан- 
белохвост нежелателен, так как может ловить диких 
уток, то в остальных охотугодьях его следует бе
речь: как и все крупные крылатые хищники, этот 
орлан встречается редко и наносимый им охотфау- 
не ущерб в целом очень невелик. В то же время он 
является хорошим санитаром, подбирая падаль и 
отбросы рыболовных промыслов. В степной местно
сти орлан-белохвост приносит немалую пользу сель
скому хозяйству, уничтожая много вредных грызунов.

Беркут (Aquila clirysaetus). Очень крупный, силь
ный и быстрый орел. Весит до 4,5 кг. Самки круп
нее самцов. От орлана и грифов легко отличим по 
более длинному, прямо срезанному хвосту, с резко 
очерченными поперечными полосами или белым 
основанием и закругленным полосатым крылом с 
большим белым пятном («зеркальцем») снизу. Раз
мер крыльев самца 58— 67, самки — 62— 75 см.
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Клюв беркута средних размеров, крючкообразный, 
с боков сжат; у основания он серо-голусозатсго 
цвета, на конце черный. Короткие, ко  очень силь
ные лапы. Плюсна оперена полностью, до пальцео. 
Когти черные, длинные, очень изогнутые, причал', 
задний коготь длиннее переносицы рогового над
клювья. По этому признаку беркут легко отличается 
от всех других крупных орлов. Восксзица и пальцы 
птиц желтые. Старые птицы имеют темно-бурые 
спину, надхвостье и верхние кроющие крыльев; го
лова их сверху и с боков черно-бурая, а перья 
затылка и зашейка золотисто-рыжие, охристые. Сни
зу старый беркут одет в темно-бурое или даже чер
новатое оперение. Маховые перья его черко-бурыэ, 
рулевые же такого цвета только на концах, к осно
ванию же —  светло-серые. Первый наряд молодых 
птиц темнее, но все перья тела и маховые имеют 
белые основания; рулевые перья белые, иногда 
сероватые с черно-бурыми вершинами. Взрослыми 
беркуты становятся в пятом наряде.

Голос беркута —  высокий и громкий свист или 
крик, напоминающий порой звонкий лай небольшой 
собаки.

В пределах СССР насчитывается 5 подвидов бер
кута, отличающихся размерами и тональностью опе
рения Распространен широко, гнездится в глухих 
местах от северной границы тайги до Камчатки и 
Сахалина на востоке, Карпат, Литвы, Московской 
области, Казани и Ю жноуралья на юге. Гнездится 
также в горах Кавказа, Средней Азии, Алтая, южного 
Забайкалья и Саянах. Зимой встречается на Украине, 
в степях Южной Сибири, иногда в низменностях 
Средней Азии. Является кочующей птицей за исклю
чением Кавказа и Средней Азии, где живет оседло.

Для беркута характерен парящий полет —  более 
динамичный, чем у белохвоста и грифов. Пикиро
вание его с высоты на замеченную на земле или в 
воздухе жертву более стремительно, чем у других 
крупных орлов. Маневренность и быстрота броска 
и привели к тому, что человек издревле предпочел 
для охоты беркута другим, менее подвижным ор
лам. Беркуты часто летают парами, помогая друг 
другу ловить добычу.

Несмотря на то что беркут питается преимущест- 
сенно живой добычей —  зайцами, сурками, моло
дыми косулями, лисицами, утками, тетеревами, гу
сями и лебедями,—  вред, приносимый этим орлом 
охотничьему хозяйству, невелик. Объясняется это 
относительной малочисленностью беркута, а также 
тем, что держится он в глухих, почти не посещае
мых человеком и поэтому недоопромышляемых 
местах.

С О В Ы

Для этих ночных птиц (отряд StrigiFormes) харак
терны коренастое туловище, большая круглая голо
ва с «лицевым диском», образованным расположен
ными вокруг глаз удлиненными перьями. Очень 
большие глаза сов обладают высокой светочувстви
тельностью, позволяющей им прекрасно видеть и 
ночью. Присущая другим птицам мигательная пере
понка у сов отсутствует. Они мигают верхним ве
ком, подобно млекопитающим. Маховые и рулевые 
перья сов очень мягки и покрыты сверху ворсинка
ми. Благодаря этому полет сов совершенно бесшу
мен, хотя и не очень быстр; ночью совам не столь 
важна быстрота, сколь возможность застичь добы
чу врасплох.

Большинство сов питается почти исключительно
мышевидными грызунами —  основными вредителями 
j:ccos и полей. Мелкие совы, креме того, истреЗ- 
ляют много насекомых Поэтому все совы подлежат 
охране; исключение допустимо лишь в отношении 
тех сов, которые гнездятся в хорошо организован
ных приписных охотничьих хозяйствах, проводящих 
акклиматизацию куропатки и других некрупных охот
ничьих птиц.

Болотная сова (Asio flammens) —  птица средних 
размеров, величиной с ворону, желтоватой окраски. 
У старых птиц спина темно-бурая, с широкой рыже
вато-охристой каймой. Низ сзетло-рыжеБатый. На 
груди —  продольные широкие пятна; на брюшке и 
боках они узкие. Рулеиые перья желто-бурые, со 
светлыми поперечными полосами и круглыми пят
нами. Окраска молодых рыжеватая, как и у старых, 
но несколько темнее, темный же рисунок выражен 
слабее. Длина крыльев 29— 33 см.

Болотная соза нередко охотится и днем, при яр
ком солнечном свете; изредка парит. Голос ее до
вольно громкий, похож на тявканье; иногда он вос
принимается как крик «кев-кев-кев». Обитает болот
ная сова в южной части тундры, широких болотах, 
степи и других, безразлично сухих или сырых, без
лесных местах. Горной местности избегает. Распро
странена от тундры по всей лесной, ле;осте.пной и 
степной зонам до Черного моря в Предкавказье и 
Средней Азии.

Неясыть обыкновенная (Strix  aluco aluco). Сова 
средних размеров (немного крупнее вороны), с 
большой круглой головой без ушных пучков, с ко
роткими крыльями (26— 30 см) и хвостом. Оперение 
серое или рыжее (на рисунке —  рыжая вариация). 
В СССР гнездятся 4 подвида неясытей, различаю
щиеся главным образом яркостью и тональностью 
окраски, отчасти размерами.

Верх птицы рыжевато-бурый с темными и широ
кими продольными пятнами и узкими поперечными 
«скобочками». На спине темно-бурые пятна и тонкие 
поперечные «струйки». На плече и верхних крою- 
ш,их крыла —  круглые белые пятна. Низ белесее, 
с темными пятнами и тонкими поперечными поло
сками неправильной формы. Молодые по окраске 
сходны с взрослыми особями, однако поперечный 
рисунок у них выражен ярче. Клюв зеленовато- 
желтый.

Охотятся только с наступлением сумерек и ночью. 
Крик —  повторяющиеся «ху-ху-хуу» или хрипловатое 
«уит...».

Обитает обычно в лесистых местностях, но встре
чается и в степи, поселяясь здесь дажэ в неболь
ших, изолированных садах и рощицах. Нередко жи
вет в непосредственной близости к человеческому 
жилью и даже на чердаках. Оседла. Гнездится в 
дуплах, реже в зданиях и очень редко —  на де
ревьях. Населяет европейскую часть СССР до гра
ниц Финляндии, г. Кирова и Перми; Западную Си
бирь до Тобольска, Кургана и Ишима; обычна в го
рах Крыма и Кавказа, в Закавказье и Средней Азии, 
распространяясь здесь на север до западных отро
гов Тянь-Шаня.

Уничтожает массу вредных грызунов; летом, кро
ме того, —  ночных насекомых и лягушек.

Промысловые зверьки и птицы (не крупнее ряб
чика) в ее рационе случайны. Даже в приписных хо
зяйствах не приносит сколько-нибудь заметного 
вреда.
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В ЗАЩИТУ ПЕРНАТЫХ ХИЩНИКОВ
В № 5  журнала была опубликована заметна И. Виноградова 

, Пернатых хищников —  уничтожать круглый год". Эта заметна 
вызвала много отнлинов. Наиболее интересные из них приводятся 
ниже.

Р е д а к ц и я
____  * ____

Т> Ж У Р Н А Л Е  «Охота и 
охотничье хозяйство» №  5, 

1958 года помещена заметка 
«Пернатых хищников — уничто
жать круглый год». Автор за
метки — председатель охоткол- 
лектива И. Виноградов — орга
низовал специальные команды 
по истреблению пернатых хищ
ников. Он сетует, что руководи
тели Совета охотников и Мо
сковская областная охотинспек- 
ция отстрел хищников им не 
разрешили. И правильно сдела
ли, что не разрешили! Прави
лен и мотив запрещения — из
лишняя стрельба весной небла
гоприятно отразится на размно
жении дичи. К  этому я бы хо
тел привести и другие сообра
жения. Мне кажется, что под
держивая клич об уничтожении 
в течение круглого года перна
тых хищников, мы совершим 
глубокую, груднопоправимую 
ошибку.

В  самом деле, подавляющее 
большинство хищных птиц чрез
вычайно полезно. Они полезны 
тем, что истребляют вредных 
грызунов и насекомых. На тер
ритории Советского Союза на
считывается 47 видов дневных 
хищных и 17 видов сов (ночных 
хищных), из них действительно 
вредных едва ли наберется 5 — 
7 видов, да и то с оговоркой.

В  1950 г. в Новосибирской 
области сильно размножилась 
водяная крыса. Облисполком 
вынес правильное постановле

ние о мероприятиях по борьбе 
с крысой, запретил отстрел хищ
ников, в том числе и луня бо
лотного. Этот лунь — бесспор
но вредная птица, но в дан
ном случае он оказался весь
ма полезным. В  желудках добы
тых нами луней были почти ис
ключительно остатки водяных 
крыс. Когда с крысой покончи
ли, было снято вето и с болот
ного луня. Никогда не следует 
забывать, что один и тот же вид 
в одних условиях может ока
заться полезным, а в других — 
вредным. Практика уже показа
ла, что при массовом избиении 
пернатых хищников уничтожа
ются все птицы без разбора. 
В  Новосибирском добровольном 
обществе охотников «Спартак» 
мне довелось просматривать кол
лекцию лап. Охотники этого 
коллектива добросовестно от
стреляли около тысячи хищни
ков и сдали лапки правлению. 
На деле же оказалось, что 70% 
лап принадлежали очень полез
ным птицам — луням (полевому, 
степному и луговому), пустель
ге, кобчику, болотной и уша
стой совам и лишь 30°/о — лу
ню болотному, перепелятнику и 
тетеревятнику. В одном из он
датровых хозяйств Омской об
ласти за каждую пару лап уби
тых пернатых хищников выда
вали по 5 рублей. В  погоне за 
премией охотники били все, что 
попадало под руку; здесь 90"/о 
лап принадлежало полезным

птицам. Об этом возмутитель
ном факте в свое время я на
писал в газету «Омская прав
да».

Надо, чтобы виднейшие со
ветские орнитологи поделались 
бы с широкими массами охотни
ков на страницах нашего жур
нала своим мнением об истреб
лении пернатых хищников. Это 
очень важно, так как некоторые 
люди и сейчас еще разоряют 
гнезд больше, чем любой хнщ- 
ник.

А. ЯНУШЕВИЧ 
Доктор биологических наук

г. Ф рунзе * * ♦

КРУГЛО ГО Д И ЧН О Е унич
тожение пернатых хищни

ков, которого добивался руко
водитель одного из военно-охот
ничьих коллективов И. Виногра
дов, может принести больше 
вреда, чем пользы. Отстрел бе
зусловно вредных ястребов и 
болотного луня очень труден и 
малодобычлив. Чтобы добыть 
пару пернатых хищников, при
ходится обойти огромное прост
ранство. Погоня за ними в за
крытое для охоты время неред
ко служит лишь для того, что
бы как-то прикрыть свое бра
коньерство. В  это время вся
кое появление в угодьях охот
ника с ружьем должно быть ка
тегорически запрещено. Сокра
щать же численность вредных 
хищников с успехом можно и 
без помощи ружья. Следует вы
являть и разорять их гнезда, 
выбирая яйца, а еще лучше — 
птенцов. Для отлова серой во
роны очень эффективны различ
ные ловушки и капканы. Но да
же и в охотничий сезон истреб
ление хищников должно вестись 
организованно, специальными 
командами.

Д. ПЕТЕРСЕЛЬ
Архангельская область

Ястребиная сова широко распространена в 
хвойных лесах Северной Европы, Азии и 
Северной Америки. Придерживается гарей 
и разреженных участков леса с отдельно 
стоящими деревьями. Питается преиму
щественно грызунами, реж е мелкими пти

цами. Как и все совы, полезна.
Фото в. смоловд.
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Куланы.

И. СОКОЛОВ Фого автора.
Доктор биологических наук

ТО С ЕВЕРН О Й  части Аральского моря, в 154 ки- 
лоыетрах от ближайшей железнодорожной 

станции и города Аральска, расположен остров 
с романтическим названием «Барса-Кельмес». 
В  переводе с казахского на русский язык это 
означает «Пойдешь — не вернешься». Трудно 
сейчас сказать, когда и почему дано острову та
кое название. По одной легенде, более ста лет 
назад, во время восстания султана Кенесары Ка
сымова, спасаясь от преследования, на этот 
остров перебралось зимой по льду население не
скольких аулов. Весной лед растаял, обратный 
путь был отрезан. Не найдя на острове пресной 
воды, люди и скот погибли. Есть и другие 
версии...

В  1848/49 г. Барса-Кельмес исследовал лей
тенант Бутаков. С ним, в качестве прикоманди
рованного художника, остров посетил отбывав
ший в то время суровую царскую солдатчину 
Т. Г. Шевченко. В  1900 г. на острове был из
вестный географ Л. С. Берг.

Остров Барса-Кельмес вытянулся с юго-запада 
на северо-восток на 28 км; ширина его около
7 км, а площадь 198 кв. км. Поверхность острова 
представляет возвышенное плато, кончающееся 
обрывами в южной половине острова и обрамлен
ное полосой грядовых песков с запада, севера 
и востока. Природные условия типичны для зоны 
северных глинисто-солончаковых пустынь. Средняя

температура самого теплого месяца плюс 26°, са
мого холодного — минус 11°. Максимальные тем
пературы — до 40° летом и минус 30° зимой. 
Пасмурных дней в году не больше 80, осадков — 
около 115 мм в год.

На острове преобладает полынно-биюргуновый 
комплекс растительности; вдоль северного побе
режья тянется полоса саксаульников с примесью 
тамариска.

В  понижениях (саях) и на границе саксаульни
ков местами в изобилии растет пырей, позволяю
щий проводить заготовку сена для домашнего 
скота.

В  былые времена саксаульники и водившиеся 
в изобилии антилопы-сайгаки были основным бо
гатством острова. В  дореволюционные годы на 
Барса-Кельмесе хозяйничали баи и русские ку
лаки, эксплуатировавшие богатства острова и 
труд местных жителей-казахов. Особо яркий след 
в истории острова оставил хозяйничавший на 
Барса-Кельмесе чуть ли не до 1927 г. пред
приимчивый уральский казак Петька. Никто не 
помнит ни его настоящей фамилии, ни происхож
дения, ни даже точного местожительства. На 
Барса-Кельмесе Петька бывал только наездами. 
Он нанимал батраков-казахов, которые заготов
ляли саксаул и жгли его на древесный уголь. 
И саксаул, и саксаульный уголь Петька вывозил 
на баржах в Аральск.
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У берегов Барса-Кельмеса казахи ловили рыбу,
а на самом острове промышляли сайгаков. Рога 
самцов этой антилопы высоко ценятся китайской 
•медициной.

Основная масса сайгаков была уничтожена 
еще в дореволюционное время. В  первую очередь 
были поголовно истреблены самцы. К  1929 г., 
когда на Барса-Кельмесе было организовано охот- 
хозяйство Союзпушнины, здесь оставалось всего 
несколько самок. В  первый же год, с целью 
акклиматизации и реакклиматизации сюда были 
завезены шесть видов животных: антилопа-сайга, 
антилопа-джейран, заяц-русак, суслик-песчанник, 
фазан и серая куропатка. Были восстановлены 
старые и построены 5 новых плотин-бугутов и
2 кордона. В  1935 — 1936 гг. проведено уничто
жение волков.

Однако охотничье хозяйство оказалось нерен
табельным и на его базе С Н К КазССР в 1940 г. 
создает государственный заповедник. С 1951 г. 
заповедник «Барса-Кельмес» находился в веде
нии Министерства сельского хозяйства СССР, но 
подавно в н о е ь  перешел в республиканское под
чинение.

Уже сейчас можно подвести некоторые итоги 
и сделать обобщения из опыта акклиматизации 
им ряда животных в условиях северной пустыни.

В  зиму 1948/49 г. остров посетил джут — сти
хийное бедствие. Вначале выпал глубокий и плот
ный снег, сильно затруднивший добычу живот
ными корма. Затем наступила оттепель с дож- 
дом, а за ней ударил мороз, покрывший почву 
п растительность сплошной коркой льда. Начался 
кассовый падей;. Полностью погибли акклимати
зированные на острове серая куропатка, фазан 
п заяц-русак, большая часть поголовья сайгаков 
и джейранов. Меньше пострадала популяция

Сайга.

сусликов. Успешной акклиматизации русака на 
Барса-Кельмесе, помимо неблагоприятных клима
тических условий, препятствовало, по-видимому, 
обилие на острове лисиц, борьба с которыми 
весьма трудна, так как эти хищники норятся 
в практически недоступных обрывах южной части 
острова.

20 фазанов вторично были завезены на Барса- 
Кельмес в 1953 г., но прижились плохо и год 
спустя здесь наблюдалось всего 4 выводка. По
следних фазанов из этой партии па Барса-Кель- 
месе видели в 1956 г. Эти птицы не находят на 
острове защитных стаций и уничтожаются глав
ным образом лисицами.

Джейранов на острове раньше, очевидно, не 
было. Все поголовье их ведет начало or семи са
мок и двух самцов, завезенных сюда в 1929 или
1930 гг. Животные нашли здесь благоприятную 
экологическую обстановку и начали быстро раз
множаться. В  1948 г. число их превысило 4000.

Джейраны заняли не только барханы с сак
саульниками и район саев (оврагов) южной части 
острова, но распространились и на открытой по- 
лынно-биюргуновой равнине. Однако суровая зи
ма 1948/49 г. свела почти на-нет итоги 20-летней 
акклиматизации этих копытных. Весной 1949 г. 
было учтено всего 64 живых джейрана и свыше 
1800 трупов. Падеж вспыхнул снова в августе 
1949 г. после дождей, когда истощенные пред
шествующей зимой джейраны и сайгаки гибли 
от эпизоотии брадзота. Несмотря на благоприят
ные следующие годы, поголовье джейранов не 
восстанавливается. Численность их не превышает 
сейчас двух-трех десятков. Возможно, что барса- 
кельмесские джейраны обладают пониженной 
жизнестойкостью в результате близкородственно
го размножения.

В  1922 г. на острове оставалось всего 5 самок 
сайги. Пара самцов завезена на остров в 1927 г., 
но вскоре была убита браконьерами. В 1929 г. на 
остров вновь поставили 5 самок и 3 самца сай
гаков; от этих 13 животных и ведет происхожде
ние вся современная популяция островной сайги 
В 1937 г. их было уже около 200, но из-за бес
системного промысла к 1939 г. на острове оста
лось всего 60 сайгаков. После установления за
поведного режима численность сайгаков стала 
быстро расти и достигала 1600 голов. Однако от 
джута 1948/49 г. снова погибла большая часть 
популяции; по всему острову до сих пор валяет
ся много костей и черепов с рогами сайгаков и 
джейранов. При весеннем учете 1957 г. (до око
та) на острове учтено 1167 сайгаков. Сейчас не 
редкость встретить стадо в 150 — 200 этих жи
вотных. Они не очень пугливы. На лошади или 
верблюде к ним можно подъехать, не прячась, 
на 150— 200 метров, а если вооружиться терпе
нием, то, сидя с фотоаппаратом в кустах у Петь
кина Куля или на морско.м побережье, можно 
сделать не один хороший кадр пьющих или под
ходящих к водопою сайгаков (см. фото на стр. 23).

В  заповеднике ежегодно кольцуются новорож
денные сайгачата. С помощью кольцевания мож-

1 Сообщ ают, что в 1942 г. на остров с материка пере
шло по льду 40—50 сайгаков, но к том у времени искон
ная популяция насчитывала у ж е  около 200 ж и
вотны х.
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На водопое.

ио определить продолжительность жизни, мигра
ции. биологию размножения сайгаков.

Наиболее успешной оказалась акклиматизация 
на Барса-Кельмесе суслика-песчаника. Две пар
тии сусликов были завезены сюда в 1929 и
1931 гг. из ближайшего к острову Аральского 
района Кзыл-Ординской области (1700 штук) и 
из Иргизского района Актюбинской области 
(750 штук). Актюбинский суслик отличался круп
ной величиной и более красивым мехом. Условия 
Барса-Кельмеса оказались для этого зверька 
чрезвычайно благоприятными. Суслики стали бы
стро размножаться и уже с 1933 г. был начат их 
промысел. В  1935 г. было добыто 11 тысяч шку
рок. Суровая зима 1948/49 г. отразилась на по
пуляции и этого вида. Однако суслики пострадали 
меньше, чем остальные животные, и быстро вос
становили свою численность. По данным весен
него учета 1957 г., поголовье песчанника на Бар
са-Кельмесе определялось в 63— 64 тысячи го
лов, не считая 7700 зверьков, добытых в минув
шем году при весеннем промысле. Норы сусли
ков встречаются повсюду, но основной биотоп 
этого зверька — полыпно-биюргуновые ассоциа
ции равнинной части острова. Можно сказать, 
что суслик-песчанник прочно вошел в состав фау
ны позвоночных Барса-Кельмеса.

В заповеднике проводится очень интересный 
опыт по акклиматизации па острове почти пол
ностью исчезнувшего в СССР дикого полуосла- 
кулаиэ В 1953 г. из Бадхызского заповедника 
на остров были завезены 8 взрослых кула
нов — 1 самец и 7 самок. Два года спустя 
туда доставлен еще один годовалый самец. Все 
куланы были пойманы па воле жеребятами, вос
питывались и несколько лет жили в условиях 
полувольного содержания. На Барса-Кельмесе 
они были выпущены на свободу. Условия на

острове оказались для них вполне благоприятны. 
В  нормальные зимы куланы обеспечиваются под
ножным кормом; лишь в наиболее суровое время 
их подкармливают немного овсом и сеном. Одна
ко акклиматизацию этих копытных на Барса- 
Кельмесе пока нельзя назвать удавшейся. Раз
множаются они крайне медленно. Если не счи
тать гибрида осла-кулана, то за все время лишь 
от одной самки получен чистокровный приплод — 
самец-куланепок. Причины замедленного размно
жения не совсем ясны, но, бесспорно, кроются 
не в природных условиях острова, а в качестве 
завезенных сюда животных. Единственны!! пока 
взрослый самец-кулан имеет пониженную поло
вую активность и на самок, даже приходящих 
в охоту, почти не обращает внимания. И некото
рые самки, вероятно, в результате предшествую
щего воспитания и содержания в полудомашней 
обстановке потеряли воспроизводительную спо
собность.

В настоящее время заповедник «Барса-Кель- 
мес» находится в ведении Управления по запо
ведникам и охотничьему хозяйству при Совете 
Министров Казахской ССР. Можно надеяться, 
что новый хозяин должным образом оценит зна
чение заповедника и окажет ему необходимую 
помощь. Прежде всего необходимо провести зем
леустройство заповедника; отсутствие кварталь
ной сети крайне затрудняет систематические на
блюдения, не позволяет даже за небольшим чис
лом штатных наблюдателей закрепить обходы. 
Очень плохо организовано водоснабжение цен
тральной усадьбы, расположенной в двух кило
метрах от моря и в 7 км от пресного колодца. 
Для обеспечения людей питьевой водой прихо
дится заготовлять зимой морской лед и гужевым 
транспортом доставлять в льдохранилище усадь
бы. В жаркие годы запасов заготовленного льда
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до зимы не хватает. Нужен или перенос цен
тральной усадьбы в район пресного колодца, или 
строительство на ее территории артезианского 
колодца. Необходимо также срочно восстановить 
разрушенные бугуты и создать новые. Это об
легчит водопой не только домашнего скота, но 
и диких копытных — сайги, джейрана и кулана. 
В  настоящее время прекрасные пастбища Сегиз- 
сая летом не используются из-за отсутствия во
допоев. Для освежения крови и восстановления 
численности джейранов на остров следует заве
сти хотя бы небольшое число этих животных из 
отдаленных материковых районов Казахстана.

Учитывая возможность роста на Барса-Кель
месе популяции джейрана, существующее сейчас 
стадо сайгаков вряд ли следует увеличивать. На
стало время активного вмешательства в регули
рование численности и состава популяции этого 
вида. Бесспорно необходим отстрел части сам- 
цов-сайгаков. Число их явно превышает потреб
ность нормального воспроизводства местного ста
да. Избыточное число рогачей вредно отражается 
на процессе гона и размножения: чтобы изба
виться от соперников, самцы в период спарива
ния все время перегоняют с места на место со
зданные ими гаремы, не давая самкам пастись 
нормально. Сами самцы в это время сильно утом
ляются и худеют; в жестоких драках за облада
ние самками они нередко калечат и даже уби
вают друг друга. И в нормальные по климатиче
ским условиям, и особенно в суровые зимы, в 
первую очередь гибнут истощенные гоном и 
борьбой взрослые рогачи. Необходим выбороч
ный отстрел явно больных, хромых и истощен
ных зверей. В  прошлые годы у сайгаков отмеча

лись заболевания глаз, по-видимому, паразитар
ного происхождения (телязиоз).

«Барса-Кельмесский» заповедник удобен для 
углубленного изучения болезней, экологии и фи
зиологии сайгаков и джейранов. Только здесь 
можно серьезно поставить опыты и исследования 
по одомашниванию этих зверей. Помимо практи
ческой стороны, исследования этого рода имели 
бы большое значение в разработке теоретических 
основ доместикации (одомашнивания) животных.

Для предотвращения катастроф, подобных 
джуту 1948/49 г., требуется создать страховые 
запасы корма. Как показали первые опыты, сай
гаки зимой едят сено, разложенное в местах их 
обитания. Заготовка его в размерах, необходи
мых для создания страховых запасов, на острова 
вполне возможна. Необходимо также организо
вать действенную борьбу с лисицами. В  условиях 
Барса-Кельмеса этот хищник не только препят
ствует успешной акклиматизации таких видов, 
как фазан, куропатка и заяц-русак, но нападает 
и на неокрепших новорожденных сайгачат и 
джейранят. В  1955 г., например, было найдено 
6 сайгачат, растерзанных лисами.

Наконец, необходим дополнительный завоз на 
Барса-Кельмес молодых, пойманных на воле ку
ланов и в первую очередь — двух-трех самцов- 
ироизводителей.

«Барса-Кельмесский» заповедник — своеобраз
ное по своему направлению научное учреждение. 
При должном к нему внимании и усилении иссле
довательских работ он займет очень важное место 
в системе заповедников Советского Союза.
г. Ленинград

А Р Х А Р Ы В К А З А Х С Т А Н Е
А Р Х А Р Ы , или горные бараны, — обитатели 

-̂ “-открытых участков гор со сглаженным 
рельефом. Наиболее многочисленны они по вы
сокогорным степям Памира и Тянь-Шаня, но жи
вут и на незначительных высотах — по травяни
стым склонам, увалам и предгорьям, далеко 
вдающимся в пустыни и степи Казахстана.

До 1918 г. (по свидетельству Б. А. Кузнецова) 
архары жили в горах Баян-Аула, Павлодарской 
области, а также (по данным В. М. Антипина, 
1941, 1947 гг.) в горах Ор-Tay близ г. Акмолин
ска и по всем Каркаралинским горам. А. В. Афа
насьев в 1953 г. проводил северную границу 
распространения архаров в Казахстане до широ
ты г. Каркаралинска. После 1918 г. и до по
следних лет архары в этих горах не водились.

В  1953 г. архары вновь были замечены мест
ными охотниками в горах Калмак-Кырган (се- 
веро-восточнее Баян-Аула) в районе отгонного 
животноводства Майского района. В  настоящее 
время известно два больших стада архаров, со
стоящих примерно из трех десятков голов каж
дое, и несколько стад по 5 — 10 голов. Одно из

стад укрывается зимой от холодных ветров в пе
щере Тас-Кура.

По всей вероятности, архары в окрестности 
Баян-Аула переселились по мелкосопочнику из 
близлежащих Каркаралинских гор, а не являют
ся местным стадом, восстановившим свою чис
ленность.

Известно, что архары ведут относительно осед
лый образ жизни; в местах, где их не преследует 
человек и достаточно кормов, архары совершают 
только сезонные вертикальные перекочевки: ле
том — на более возвышенные участки, а зимой — 
вниз до подножий гор.

В  поисках пищи горные бараны спускаются 
с Калмак-Кырганских гор и заходят относитель
но далеко по холмам в степь. Здесь они часто 
попадают под пули браконьеров. Это тем более 
прискорбно, что архары появились в наших ме
стах в результате многолетней и дорогостоящей 
охраны этих ценных животных.

Зоолог В. ПАКИ Ж
г. Павлодар, К азахской  ССР
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КАК Р А З В О Д И Т Ь  ОД НОЛЕТНИЙ ДИКИЙ РИО
Доцент М. РО ЗАНО В

О с о б е н н о  ценным для
охотничьих хозяйств яв

ляется однолетний дикий водя
ной рис, тускарора, который 
разводится простым высевом се
мян и ежегодно сам возобнов
ляется самосевом.

В первый же год водяной рис 
образует мощные защитные и 
кормовые ремизы для водопла
вающей и болотной дичи из вы
соких, в 1,5 — 2 метра, сплош
ных зарослей. Развиваясь вес
ной из семян, водяной рис в 
течение мая и июня дает очень 
мягкие подводные, а затем пла
вающие на воде длинные и неж
ные листья, хорошо поедаемые 
дичью и вчень питательные.

С июля этот рис развивает 
надводные стебли и листья, уро
жай зеленой массы которых до
стигает 400— 500 центнеров с 
1 га. Кроме полноценной кормо
вой зеленой массы, годной на 
силос и сено и хорошо поедае
мой дикими и домашними ко
пытными, он дает Много круп
ного кормового и пищевого зер
на, урожай которого достигает 
в среднем 50 центнеров с 1 гек
тара.

Рис этот хорошо произра
стает на мелководьях, в защи
щенных от сильного течения и 
волнобоя местах, в заливах 
озер, заводях и старицах рек и 
в других пресных водоемах с 
глубиной воды от 10 до 90 сан
тиметров. Зерно, осыпаясь 
осенью, лежит, не прорастая, до 
весны неглубоко на дне и легко 
добывается птицей. Густые за
росли дикого риса привлекают 
во время весенних пролетов во
доплавающую дичь и она за
держивается там на гнездовье.

В  естественном диком состоя
нии водяной рис широко рас
пространен на своей родине, в 
Северной Америке, от южных 
провинций Канады на севере 
до лиманов Мексиканского за
лива на юге СШ А. Там он хо
рошо растет не только в прес
ных водоемах, но и в солонова
тых лиманах, а также в устьях 
рек (Миссисипи, Потомак и др.), 
в которые ежедневно при при
ливах проникает морская вода. 
В  этих условиях водяной рис, 
по-видимому, образует особую

/

< Охотники обращаются в редакцию j 
J с просьбой рассказать об организа- < 
) ции подкормочных посевов водяно- S 
’ го риса. В связи с приближением (
< времени сбора семян однолетнего < 
) дикого риса, а также жалобами ' 
) охотников на неудачи с его посева- > 
) ми редакция печатает статью > 
( М. П. Розанова по этому вопросу. <

экологическую солеустойчивую 
расу, которой е СССР еще нет, 
так как семена этого злака 
впервые были доставлены в Рос
сию В, Я. Генерозовым с со
вершенно пресных озер Кана- 
ды.Четыреста граммов этих се
мян были посеяны в 1912 году 
студентами-охотоведами на озе
ре Велье, под Ленинградом. 
Дикий рис хорошо прижился и 
занял к настоящему времени, 
без всякой агротехнической по
мощи, площадь более 100 гек
таров, вытеснив местную болот
новодную растительность. Затем 
семенами, собранными на озе
ре Велье, доцент В. Д. Лопатин 
и ленинградское военное и

гражданское охотничьи общест
ва засеяли озера Пендиковское, 
Раковое и др. Теперь эти охот
ничьи общества собирают там 
ежегодно по несколько тонн се
мян этого злака.

В  Северной Америке водяной 
рис издавна используется чело
веком. Крупное и питательное 
зерно его исстари было для мно
гих индейских племен одним из 
основных продуктов питания. 
Одно из этих племен носит ме
стное название водяного риса 
«Тускарора».

В  настоящее время зеленая 
масса этого риса широко ис
пользуется в Северной Америке 
на корм домашнего скота, а уро
жаи его зерна идут на корм во
доплавающей домашней и дикой 
птицы. Поджаренная и очищен
ная от оболочек, по индейскому 
способу, крупа водяного риса 
признается в Америке делика
тесом, особенно как гарнир к 
жареной дичи, и продается на 
рынках в 2— 3 раза дороже 
обычного риса.

Плодовые метелки — колосья 
водяного риса — развиваются, 
цветут и образуют зрелое зер
но неодновременно, а потз:,:у

Так индейцы Северной Америки сохраняют зерно водяного 
риса от осыпания. В период молочной спелости зерна они 
собирают на корню метелки риса в небольшой сноп и обвер
тывают их снаружи свежим листовым ликом. При такой 
обвязке семена не осыпаются, чем обеспечивается полный. 

сбор всего урожая.
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сбор семяfi этого злака произво
дится 3— 4 раза за осень и рас
тягивается на 3— 4 недели, 
обычно с середины сентября и 
до середины или до конца ок
тября, в зависимости от состоя
ния погоды летом данного года.

Созревающее, проходящее 
стадии восковой и полной зре
лости зерно, годное для посева 
и зимнего хранения, очень сла
бо держится на метелке-колосе 
и даже при относительно сла
бом сотрясении стебля ветром 
осыпается и тонет в воде.

Незрелое же, молочной ста
дии и негодное для посева зер
но, достаточно крепко держится 
на метелке и после первого сбо
ра семян остается дозревать.

Очень сильная осыпаемость 
зрелых семян этого злака не 
позволяет собирать их обычным 
способом — скашиванием, с по
следующей вязкой в снопы для 
обмолота, так как при таком, 
обычном для других хлебных 
злаков, способе уборки зрелые 
зерна водяного риса целиком 
ссыпятся. Поэтому сбор семян 
водяного риса производится 
стряхиванием спелого зерна в 
лодку, или в небольшие мешки 
и ящики, подвешиваемые у 
сборщиков на груди.

Обычно на участках, залитых 
достаточно глубокой водой, се
мена собирают отряхиванием в 
узкую мелкосидящую лодку, в 
которой одновременно работают 
два сборщика: один на носу,
другой на корме. Осторожно 
объезжая «челноком» заросли, 
они нагибают двумя небольши
ми палками метелки риса над 
лодкой и сбивают поспевающие 
и спелые семена на разостлан
ный в лодке брезент. На мелких 
местах сборщики также «челно
ком» обходят вброд заросли и 
отряхивают зрелые семена в 
мешки или ящики. Собирать се
мена риса, протягивая его ме
телки сквозь сжатый кулак, не 
следует, так как при этом вме
сте со зрелыми зернами сры
вается и много зеленых, негод
ных для посева.

Через 4— 5 дней после перво
го сбора, когда созреют остав
шиеся в метелках семена, а так
же вызреют семена в более мо
лодых, подрастающих метелках, 
производят тем же способом 
следующие сборы зерна риса.

При каждом сборе семян не
обходимо как можно меньше 
мять и ломать стебли риса и

его метелки, сохраняя их для 
последующих сборов зерна.

Собранные семена надо обе
регать от сильного высыхания, 
особенно под прямыми лучами 
солнца, так как потеря воды, на
ходящейся в зерне около заро
дыша, быстро вызывает потерю 
всхожести, которая не восста
навливается после нового сма
чивания семян.

Лучше всего высевать семена 
как можно скорее после их 
сбора.

Посев производится прямо в 
воду, причем семена риса с си
лой бросаются по ветру наклон
но вверх. Падая в воду, зрелые, 
неперссушенные семена тонут 
и ложатся на дно водоема, где 
лежат погруженные в ил и не 
прорастают до весны. Только 
что собранные семена риса 
должны пройти период покоя и 
стадию низких температур, без 
этого они не прорастают.

В  естественных условиях ста
дия покоя длится у них много 
месяцев — с осени до весны. 
Но эту стадию можно сильно со
кратить, продержав семена р. те
чение суток или двух в холо
дильнике или проморозив их в 
куске льда. После этого семена 
риса быстро прорастают. Про
растание начинается при -f 4 : С. 
оптимальная же температура 
развития растений риса равна 
+ 14, +1 5° С.

Норма высева семян водяно
го риса может быть определена 
для первого года посева в 10 кг 
на 1 гектар. При этом редком 
посеве водяной рис будет силь
но куститься и даст на илистых, 
богатых гумусом почвах очень 
большой урожай зерна, который 
обеспечит на будущий год во
зобновление риса самосевом и 
нормальную густоту его за
росли.

В водоемах с колебанием 
уровня воды и обсыхаемыми 
мелководьями водяной рис мож
но сеять осенью посуху, но в 
рыхлую, вспаханную, достаточ
но сырую землю, с хорошей за
делкой семян, которая предо
хранила бы зерна от высыхания 
в течение зимы. Весной, ко вре
мени прорастания риса, его 
осенние посевы посуху должны 
быть обязательно залиты водой, 
хотя бы на 10 см. Вез воды, 
прорагтая лишь в сырой земле, 
всходы риса быстро погибнут.

При раннем замерзании 
осенью водоемов водяной рис

можно сеять в лунки под лед, 
после чего весной получится 
«гнездовой посев» этого злака.

Для зимнего хранения семе
на риса ни в коем случае се 
следует подсушивать. Собран
ные семена надо возможно ско
рее рассыпать на полу, не тол
стым слоем, а именно не более 
10 — 15 см толщиною, в про
хладном затененном помещении 
и прикрыть их хорошо отжатым, 
сырым сфагновым мхом. Дер
жать свежие собранные семена 
водяного риса в мешках, даже в 
течение нескольких часов, ни в 
коем случае нельзя, так как они 
очень быстро согреваются и это 
немедленно вызывает у них по
терю всхожести. Хорошо сохра
няют всхожесть семена риса, 
пересыпанные и прикрытые еле
ем сырого песка, а также семе
на, замороженные в сплошной 
массе льда, или затопленные 
под лед в ящиках со щелями 
для движения холодной воды.

Для пересылки по почте или 
иным путем семена риса надо 
упаковывать в небольшие, до 
10 кг посылки в фанерных ящи
ках, с отверстиями в стенках пе
реслаивая семена и обкладывая 
внутри дно, боковые стенки 
ящиков и верх xodoiho  отжатым, 
но сырым сфагновым мхом. Этот 
мох является антибиотиком и не 
позволяет развиваться плесени 
на семенах риса.

Повторяем, перед пересыл
кой ни в коем случае не сле
дует подсушивать семена водя
ного риса, как это часто, но 
ошибочно, делают охотничьи 
общества, отправляя семена за
казчикам. Подсушивание приво
дит к полной потере всхожести 
семян.

Сеять водяной рис по часто
му песку, по гальке и тяжелой 
глине, а также в местах с силь
ным течением и волнобоем 
нельзя. Также не будет расги 
водяной рис в сильно застой
ных, небольших водоемах, с за
гнивающей, совершенно непро
точной и кислой водой и на 
кислых низовых и верховых 
сфагновых болотах. Водяной рис 
хорошо растет на выработанных 
торфяных карьерах, залитых не 
глубокой, до 90 см но котя бы 
слабо проточной водой.

Рис нельзя сажать в рыбовод
ных прудах с глубиной воды до
1,5 метра, так как плотные за
росли риса быстро займут весь 
пруд и погубят рыбу.
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Уважаемая редакция! Хочу поделиться своими 
впечатлениями о жизни диких животных в вы* 
соких широтах Арктики на страницах журнала 
«Охота i; охотничье хозяйство», подписчиком 
которого являюсь с 1956 года.

8 апреля 1958 года я впервые высадился на 
дрейфующей научно-исследовательской станции 
«Северный полюс-6». Станция дрейфовала в то 
время на широте — 80°50' и долготе — 150°05'.

Наша льдина представляет собой ледяное по
ле в 170 квадратных километров с толщиною 
льда до 12 метров. По кромке поля, на всем про
тяжении, битый лед — торосы. Первое впечатле
ние было таким, что бесконечный арктический 
лед и есть тот край «куда птица не залетит». 
Не возникало и мысли, что здесь найдется что- 
либо живое, кроме небольшого коллектива науч
ных сотрудников станции.

Но вот 12 апреля я впервые увидел вблизи 
лагеря песца. В бинокль зверек наблюдался 
очень хорошо. Он подошел к лагерю метров на 
150, но был отогнан собаками. Менее чем через 
час он снова подошел еще ближе и успел немно
го подкормиться отбросами. Собаки опять его 
отогнали га торосы. Несмотря на такой прием, 
зверек прижился у нас и до сих пор благопо
лучно дрейфует с нами. В последний раз я видел 
его в первых числах июня.

В середине мая в расположении лагеря впервые 
видел пуночку. Птичка также прижилась здесь 
и 8 июня прилетела еще одна. Теперь эту пару

мы видим ежедневно. Они не пугливы и под
пускают на 4— 5 метров. С 4 по 6 июня в районе 
лагеря появились две чайки. Само название этой 
птицы вызывает представление о водных просто
рах более или менее обширных. Однако вокруг 
простирались бесконечные льды, покрытые сне
гом, температура воздуха была минус 8— 10 гра
дусов.

12 июня впервые в районе станции видели бе- 
лего медведя.

Во время дрейфа льдины на широте — 74°24' 
и долготе — 182°50' белый медведь был частым 
гостем в лагере. Из рассказов полярников из
вестно, что в 1956— 1957 годах за год дрейфа 
было около 50 случаев их появления в черте 
станции. Они приносили много хлопот полярни
кам. А  в этом году медведя видели здесь впер
вые. Сейчас мы находимся в районе Централь
ного Арктического бассейна, где животный мир 
почти отсутствует. Поэтому появление каждого 
животного вносит большое оживление в жизнь 
зимовщиков. Отрадно заметить, что и на ледяных 
полях жизнь напоминает о себе.

Если, по мнению редакции, моя небольшая 
заметка может иметь какой-либо интерес для чи
тателей, то прошу поместить ее в одном из номе
ров. Мне думается, что для читателей журнала 
будет интересно прочитать о жизни в высоких 
широтах.
Северный полю с — 6

Х Г  А П О Б Е Р Е Ж Ь Е  Охотско- 
-*■-*- го моря, близ поселка 
Охотск, Б. Котов 18 мая под
стрелил кулика, на лапке кото
рого было обнаружено алюми
ниевое колечко с надписью: 
«Зоолог. музей. Копенгаген. 
781298».

Если бы не эта надпись, труд
но поверить, что так издалека 
прилетел на Дальний Восток ма
ленький крылатый путешествен
ник. Расстояние между столи
цей Данир> Копенгагеном и по
бережьем Охотского моря — 
многие тысячи километров.

Крылатый 
путешественник

Можно только удивляться 
способности даже очень мелких 
птиц преодолевать величайшие 
расстояния но время сезонных 
перелетов. При этом следует 
иметь в виду, чго в Дании пер
натый путешественник мог быть 
окольцозан не на зимовке, а на 
пролете и зимняя квартира его

находилась еще дальше, где-ни
будь па юге Франции или даже 
в Африке.

До сих пор не приходилось 
встречать птиц с датскими коль
цами дальше Хатангского зали
ва на полуострове Таймыр. По
явление такой птицы близ Охот
ска представляет исключитель
ный интерес для науки, изучаю
щей такое грандиозное и удиви
тельное явление в природе, как 
сезонные перелеты птиц.

Е. М ОРОКО В
пос. О хотск, Х абаровского края
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СО БАК О ВО Д СТВО

Б. ПРОТАСОВ

Р  УССКАЯ гончая —  одна из старинных пород 
охотничьих собак, созданная требованиями и 

условиями охоты в лесных и лесостепных просторах 
России.

История происхождения русской гончей теряется 
в глубокой старине.

Крайне незначительные, к тому же разноречивые 
сведения, имеющиеся в русской охотничьей лите
ратуре, о происхождении русской гончей не дают 
ясного представления о стадии образования и на
чальных этапах развития этой ценнейшей породы 
охотничьих собак.

Первые упоминания о гончих собаках в русской 
литературе относятся к началу XV II вяка, когда на
ряду с почетной традиционной охотой с соколами 
начала прививаться псовая охота с ловчими собака
ми. Позднейшие сведения с описанием отдельных

породных групп гончих, существовавших в России 
к началу XIX века приведены В. Левшиным в «Книга 
для охотников до звериной и птичьей ловли, также 
до ружейной стрельбы», вышедшей в 1814 году в 
период широкого распространения псовой охоты 
в помещичьих хозяйствах.

Под псовой охотой понимается комплектная охота 
с борзыми и гончими. Назначение гончей заключа
лось в розыске, подъеме зверя и возможно быст
ром выставлении его из острова в поле на борзых. 
Однако основная роль в псовой охоте отводилась 
борзым собакам, непревзойденная красота работы 
которых и доставляла главным образом эстетиче
ское наслаждение участникам охоты. Поэтому рабо
чие и племенные качества борзых собак были пред
метом личной оценки и опеки владельцев охот, 
комплектовавших поголовье своих свор. Блюсти жэ 
стаи гончих поручалось обычно лицам, обслуживаю
щим охоту —  ловчим, доезжачим, выжлятникам, ко
торые в деле ведения породы руководствовались 
лично накопленным опытом и знаниями.

Личные прихоти владельцев псовых охот— в боль
шинстве своем крупных и средних помещиков — 
условности моды и слепое увлечение всем загранич
ным повело к тому, что чистопородных русских гон
чих в ряде охот стали мешать с привозными запад
ными гончими — английскими, французскими, поль
скими, а также с арлекинами и другими. В условиях 
бессистемного смешения различных пород русские 
гончие в большинстве содержащихся охот того вре
мени не могли сохранить свою обособленность и по
степенно теряли присущие им характерные черты. 
Выставки охотничьих собак, организованные в 80-х 
годах прошлого столетия, наглядно показали край
нюю разнотипность поголовья гончих. Это не могло 
не внушать собаководам тревогу за судьбу русской 
гончей.

Благодаря трудам ряда истинных любителей оте
чественной породы гончих — Н. П. Белоусова,
Н. П. Кишенского, М. И. Алексеева, М. А. Лебедева 
и других — к 1890— 1900 годам удалось создать уже 
довольно значительное поголоьье русских гончих, 
носивших некоторый общий породный тип. В 1896 го
ду Н. П. Белоусовым было составлено и опублико
вано первое описание типа русской гончей, который 
послужил для охотниксв-собаководов основой для 
дальнейшего совершенствования породы.

Со времени упадка помещичьих хозяйств все более 
сокращалось и количество крупных комплектных 
охот, требовавших больших материальных затрат, 
уступая место ружейной охоте с гончими. В пред
революционный период ружейная охота с гончими 
получила еще более широкое распространение, 
когда наряду со стаями гончих начали применяться 
смычки и одиночки; однако охота с гончими приоб
рела массовый характер только после Октябрьской
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Русская гончая Пират 361jz (ЦУМО ВВОО), оцен
ка экстерьера , очень хорошо", два диплома 11 сте

пени, один диплом — III степени.
Фото п. ЯРОВИЦКОГО.

революции, когда земли, леса, а вместе с тем и 
охотничьи угодья стали достоянием народа.

Вместе с изменением способов и условий охоты 
с гончими изменялись и требования, предъявляе
мые к последним,

В период бурного развития промышленности, ме
ханизации сельского и лесного хозяйства, интенсив
ного освоения земель и недостаточных мер по охот- 
воспроизводственным мероприятиям количество зве
ря в целом ряде районов значительно сократилось. 
Кроме того, появившаяся густая сеть дорог созда
вала более трудные условия для охоты с гончими.

Понятно, что переход от псовой к ружейной охоте 
со стаями гончих, а затем со смычками и одиноч
ками, уменьшение количества зверя и усложнившие
ся условия охоты —  все это постепенно должно было 
повышать и требования к рабочим качествам гончих.

В настоящее время русская гончая используется 
при ружейной охоте на лисицу, зайца, косулю, а в 
стае —  и на волков.

Назначение гончей состоит в том, чтобы быстро 
найти зверя и гнать его с голосом по следу до тех 
пор, пока он не будет убит охотником на лазу или 
сгонен (взят) самой гончей.

Русская гончая как порода аборигенная хорошо 
приспособлена к условиям существования и работы 
в лесных и лесостепных районах нашей страны. 
Развивающийся к зиме густой мягкий подшерсток 
дает ей возможность без труда переносить суровые 
зимы.

Русская гончая (согласно принятому стандарту) 
выше среднего роста (высота в холке 57— 65 см, 
выжловки на 3 см ниже), пропорционального сло
жения, сухого и крепкого типа конституции. Рус
ская гончая обладает крепким костяком и хорошо 
развитой мускулатурой. Голова —  сухая, клинообраз
ная, кажется небольшой при хорошо развитой, как 
у волка, загривине. Уши висячие, тонкие, треуголь
ной формы, плотно прилегающие к голове. Глаза 
средней величины, карие с косым разрезом век. 
Гон (хвост) толстый у основания, постепенно утон

чается к концу и доходит до скакательного сустава 
(лучше, когда на 2— 3 см короче).

Ноги прямые, костистые и мускулистые. Колодка 
(туловище) сбитая. Лапы следистые, озальной фор
мы, пальцы в комке. Окрас бывает чепрачный, серо
ватый с подпалинами неяркого желтого или белесо
ватого цвета, также темно-багряный или багряный и 
светло-багряный без чепрака или с чепраком. Пере
ход от чепрака к основному окрасу не резкий; до
пускаются небольшие белые отметины на груди и 
лапах.

Псовина на голове, ушах и ногах короткая, на 
остальных частях тела и особенно вокруг шеи —  
длиннее, с густым мягким подшерстком. Гон одет 
псовиной средней длины, более короткой к концу. 
Подвес на гону, как и прибылые пальцы на задних 
ногах, стандартом не допускаются.

Высокоперсдость, низкое несение головы, ярко 
сыраженная загривина, а также «поленом» гон, при
дающие собаке звероватый вид, очень типичны для 
многих породных русских гончих.

Русская гончая чутьиста и обладает глубоким по- 
лазом, благодаря чему очень добычлива. Вязкость, 
крепконогость и нестомчивость, позволяющая охо
титься с ней 2— 3 дня подряд, являются отличитель
ными ее качествами. К ее особым достоинствам 
следует отнести и музыкальный, иногда фигурный 
голос. Гон одиночной гончей с фигурным голосом 
создает впечатление гона дзух-трех собак; слушая 
русских гончих на гону, охотник может получить 
истинное музыкальное наслаждение.

В зависимости от условий воспитания и качества 
нагонки молодые собаки принимаются за работу 
в возрасте около года. Породная русская гончая 
должна гнать как зайца-беляка и русака, так и крас
ного зверя.

В создании современного типа русских гончих 
большую роль сыграли гончие, именуемые по фами
лиям заводчиков —  белоусовские, кишенские, алек- 
сеевские, лебедевские и другие. Заметное положи
тельное влияние на формирование породы оказала 
першинская стая багряных русских гончих, имевших 
ярко выраженные породные качества, высокие по

Русская гончая Плакун — Д. Колганова (г. Казань). 
Большая золотая медаль, неоднократный чем

пион года.
Фото Г. АРТЮХОВА.
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левые достоинства и, в частности, прекрасные 
голоса.

К сожалению, оставшихся одиночек из першин- 
ской стаи гончих широко использовать не удалось, 
хотя возможность такая была, особенно у тульских 
охотничьих организаций и отдельных охотников.

Из собак периода двадцатых годов, оказавших 
положительное влияние на формирование типа по
роды русских гончих, следует отметить таких из
вестных производителей, как Камертон 5400 — Ры
бинского, давшего чемпиона Будило 5651 —  Барыш
никова и чемпиона Плакуна 5548; Трубач III —  Хлеб
никова, давшего чемпиона Будило 6355 —  Ильина; 
Дунай —  Хазова, давшего чемпиона Орало 8179 — 
Окрсовета ПРИВО; Чубук I 6191 — Окрсовета 
ПРИВО, давшего Гула 175/г — Федулова; чемпиона 
Будило 5651 —  Барышникова, дазшего Пугало 7423 — 
Красильникова; чемпион Будило 6355 —  Ильина, дав
шего отличного выжлеца Шугая 405/г— Рябинина 
и ряд хороших собак в Кировской и других обла
стях.

Начав свое развитие с небольшого количества 
уцелевших производителей, порода русских гончих к 
моменту открытия выставок в дсадцатых годах по
лучила значительное распространение. На выставках 
Всекохотсоюза с 1924 по 1929 год выставлялось в 
среднем от 30 до 50 собак, представлявших в основ
ном лучших производителей породы.

Благодаря целенаправленной селекции гоЯчих в го
сударственных и общественных охотничьих организа
циях, а также работе актива любителей русских 
гончих произошло заметное улучшение и совершен
ствование породы как в экстерьерном, так и в поле
вом отношении.

Лучшее, что получено в породе за последние 
десятилетия, дали такие производители, как чемпион 
Гул 123/г —  Хлюпина, Гул 175/г —  Федулова, Тру
бач 293/г— ВНИО, Боеч 57/г —- ЦС ВВОО, Сигнал 
301 /г —  Хлебникова, Плакун II! 295/г —  Дмитриева, 
Будило !1 191/г —  Барышникова, Пират 361/г —
ЦУ МО ВВОО, Казан 269/г — Горьковской конторы 
Заготживкоопсырье, Хохот III 467/г— Дмитриева, 
Бархат —  МГС «Динамо», Плакун —  Калганова и дру
гие; из выжловок — Флейта II 6464 — Иванова — 
Лукьянова, Зорька и Вьюга — Ильина, Флейта 
5679 —  Пухова, Песня 8152— Хлюпина, Звонишка 
59/г —  Окрсовета ПРИВО, Зажига 6/г —  Савощева, 
Буря 95/г— Матанцева, Тараторка III 299/г —  Дмит
риева и ряд других.

Существовавший длительное время порядок от
бора племенного поголовья главным образом по 
экстерьеру содействовал, конечно, улучшению по
родного типа русской гончей, постепенному улуч
шению ее экстерьерных качеств. Важнейшим этапом 
в деле охотничьего собаководства следует считать 
введение комплексной оценки собак на выставке, 
то есть по экстерьеру, полевым качеством, проис
хождению и потомству.

Введение новых правил комплексной оценки про
изводителей в большой степени содействовало каче
ственному росту всех собак охотничьих пород, так, 
в частности, и гончих.

Следует все же сказать, что, несмотря на замет
ное улучшение экстерьерных и полевых качеств 
русских гончих, многие собаки даже в одной из 
крупнейших московских племенных групп требуют 
значительного улучшения экстерьера, в особенности 
мощности сложки и шерстного покрова, а такж® 
таких важнейших элементов полевой работы, как 
вязксудь и голос.

} Раковые опухоли
) у собак
^ П. ТЕРЕХОВ
^ Кандидат ветеринарных наук

S ^ Р Е Д И  животных по степени распространеп- 
С '-'пости злокачественных новообразовании па 
t  первом месте стоят собаки. У  них обнаружены 
/ все виды раковых опухолей. Наиболее частой
3 локализацией опухолей у собак является молоч- 
1 ная железа, половые органы, кожа, щитовидная 
 ̂железа, кости конечностей.

t  Рост опухоли у некоторых животных протекает 
I  бурно, сопровождается метастазами (появление 
J опухолей в других местах организма), трудно под- 
 ̂дается излечению и заканчивается смертью.

4 Однако следует иметь в виду, что злокаче
ственны е новообразования у животных в боль- 
f  шинстве случаев протекают более благоприятно,
5 чем у человека. Они реже рецидивируют (появ- 
S ляются вновь) после хирургического удаления их 
\ и в меньшей степени метастазпруют.
t  Об этом, к сожалению, мало знают как вете- 
?  ринарные специалисты, так в еще меньшей сте- 
3 пени владельцы животных. Поэтому большое 
S количество служебных и охотничьих собак, у ко- 
Сторых обнаруживаются опухоли, не подвергается 
{ лечению и уничтожается. Так, в одной ветори- 
/ парной лечебнице г. Москвы а течение 1951 и 
J l9 5 2  гг. раковые опухоли были обнаружены у 
S 105 собак. Почти все эти больные животные бы- 
% ли уничтожены без предварительного лечения. 
i  Между тем за последнее десятилетие большое 
^количество собак, пораженных опухолями, было 
^оперировано в хирургической клинике Москов- 
J ской ветеринарной академии с хорошими резуль- 
S татами. У большинства из них наблюдалось стой- 
С кое выздоровление. Путем систематических на- 
сблюдений установлено, что у многих собак бо- 
}  лезнь не возобновлялась в течение 4— 7 лет; они
3 доживали до старости, оставаясь клинически здо- 
S ровыми.
S Раковые опухоли надо рассматривать как 
С весьма тяжелое заболевание, так как до настоя- 
г щего времени наука не располагает исчерпываю- 
/ щими сведениями о причинах возникновения ра- 
j  ка, лечение раковых больных связано с 'болыпи- 

ми трудностями, а в запущенных случаях яв- 
(.ляется безуспешным.

Заболевание начинается незаметно, причем 
г  появление опухоли обычно не связывается с ка- 

кими-либо видимыми повреждениями. Иногда 
опухоль развивается после травмы (ушиба) костей 
конечностей. Так, в отношении собак, у которых 

(.диагностировалась саркома кости, часто указы
валось, что задолго до клинического проявления 

1 злокачественной опухоли у них наблюдалась хро- 
I мота вследствие .ушиба конечности.

1 Возникнув в виде небольшого плотного безбо- 
Слезненного узелка (или нескольких узлов), опу-
I  холь постепенно увеличивается, захватывает но- 
£ вые участки тканей и органов; при этом раковые 
J  клетки, попадая в кровеносные и лимфатические
Чсосуды, переносятся в соседние лимфатические
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узлы или в отдаленные органы, образуют новые 
опухолевые очаги — метастазы. По мере увели
чения опухоли и образования метастазов, особен
но во внутренних органах, задача лечения зна
чительно осложняется. Поэтому возможно ран
нее распознавание рака и немедленное лечение 
особенно важны для получения хорошего исхода.

К  сожалению, наблюдаются такие случаи, ко
гда из-за диагностических ошибок рациональное 
лечение опухолей задерживается или, что еще 
хуже, опухоли лечатся различными мазями, от 
которых никакой пользы ожидать нельзя. Рако
вая болезнь зачастую протекает бессимптомно 
или с неясно выраженными признаками заболе
вания.

Примерно в 30 процентах всех случаев рако
вых заболеваний, у собак наблюдаются опухоли 
молочной железы. Заболевание характеризуется 
появлением в толще молочной железы безболез
ненного, легко смещаемого опухолевого узелка. 
Иногда одновременно возникает несколько таких 
узелков. Эти узелки легко прощупываются в са
мом начале появления их.

Опухолевые узлы постепенно увеличиваются, 
приобретают различную форму (чаще округлую) 
и плотность; они могут быть твердые, бугристые 
или эластически мягкие с ровной поверхностью. 
В  некоторых случаях на одной и той же опухоли 
обнаруживаются и плотные и мягкие участки. 
Нередко опухоли достигают относительно боль
шой величины. Например, у оперированной со
баки Туза 7 лет опухоль весила 1640 г, или 
18,5% живого веса собаки. Собака хорошо пере
несла операцию и в течение четырех лет оста
валась здоровой.

Увеличение опухолевых узлов происходит 
медленно, затем рост их ускоряется. Установле
но, например, что рак молочной железы начи
нает более бурно развиваться после щена и под
сосного периода. По мере роста опухоли в от
дельных участках ее появляются очаги размяг
чения вследствие распада опухолевой ткани. Эти 
очаги впоследствии самопроизвольно вскрывают
ся, образуются язвы. В результате нагноитель- 
ного процесса в полости язв скапливается жид
кий, с примесью крови гнойный экссудат с дур
ным запахом. Постоянно выделяющийся гнойный 
экссудат загрязняет окружающую опухоль кожу, 
шерсть склеивается. Животное, пытаясь освобо
диться от загрязнений, проявляет сильное беспо
койство, постоянно разлизывает эти места, что 
вызывает раздражение кожи. В этой стадии бо
лезни часто возникают метастазы в легких, в глу
боких подвздошных лимфатических узлах. Рас
пространение в организме опухолевого процесса

является тяжелой стадией рака молочной железы 
и практически неизлечимой.

Если же лечение проводится в начальной ста
дии рака молочной железы, когда опухолевые 
узлы не достигли больших размеров и не про
росли в глубокие ткани, выздоровление наблю
дается в большом проценте случаев.

У собак очень часто опухолями поражаются 
половые органы. Так, в числе всех опухоле
вых больных собак, по данным хирургической 
клиники Московской ветеринарной академии, зло
качественные новообразования половых органов 
составляют 18л/о. У 105 собак, о которых гово
рилось выше, опухоли половых органов были 
обнаружены в половине всех случаев.

Наиболее распространенной формой опухоли 
половых органов у собак является саркома. Уста
новлено, что эта опухоль сравнительно легко пе
редается при вязке собак. Вот почему необходи
мо перед вязкой проводить тщательное врачебное 
обследование половой сферы, чтобы исключить 
возможность перезаражения собак.

Саркоматозные опухоли влагалища и полового 
члена у собак нередко остаются незамеченными 
владельцами. Наиболее ранними и постоянными 
признаками заболевания являются кровянистые 
выделения из влагалища, некоторое беспокойство 
животного, частые позывы к мочеиспусканию, ilo 
мере роста опухоли происходит изменение внеш
них очертаний пораженного органа, а при вязке 
наблюдается болезненность или полная невоз
можность полового акта.

Несмотря на то что саркоматозные опухоли 
половых органов данной локализации по своей 
сущности относятся к числу злокачественных 
новообразований, клиническое проявление их ха
рактеризуется сравнительно доброкачественным 
течением. Эти опухоли крайне редко метастази- 
руют; общее состояние больной собаки в боль
шинстве случаев остается хорошим; внешне жи
вотное кажется совершенно здоровым.

Радикальное оперативное лечение саркоматоз
ных опухолей дает хороший результат. При этом 
у большинства оперированных сук сохраняется 
воспроизводительная способность; они могут до
пускаться в вязку и нормально щениться.

Владельцам собак следует помнить, что успеш
ность лечения злокачественных новообразований 
зависит от сроков его осуществления: чем рань
ше проводится лечение, тем результаты лучше. 
Поэтому при малейшем подозрении на заболева
ние раком необходимо обратиться в ветеринар
ную лечебницу, доставить больную собаку для 
уточнения диагноза и проведения соответствую
щего лечения.

Вышел из печати 2 том  Всесоюзной родословной книги охотничьих  
собак „В Р К 0 С “

Заявки на отправку первого и второго томов ВРКОС следует 
направлять по адресу: г. Горький, Н. Волжская набережная, 14. 
Г осохотинспекции. 

Цена 1-го тома 15 руб., 2-го — 8 руб.
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В. КАЗАНСКИЙ
Эксперт и судья всероссийской категории

О  РОССИИ в XIX и первой половине XX века одно 
из виднейших мест среди гончих пород при

надлежало англо-русской, которая в настоящее вре
мя называется русской пегой гончей.

Одной из причин, послуживших к ее образованию, 
явилось то обстоятельство, что под влиянием бес
системного ведения породы в середине прошлого 
века русские гончие перестали представлять собой 
единый тип, единую породу, а скорее превратились 
в множество самостоятельных подтипов и семей, 
зачастую имевших кровь польских гончих, арлекина 
и брудастой.

Поэтому некоторые русские любители псовых охот 
невольно соблазнились фоксгауидом, собакой в то 
время высокопородной, отлично сложенной, краси
вой и нарядно окрашенной. Кроме того, порода 
фоксгаунд была весьма однотипней и стандартной, 
обладала паратостью и злобой к зверю. Особенно 
последней не хватало русским гончим некоторых 
охот, где собаки стали даже негодны для охоты по 
волку.

Наиболее известны были англо-русские стаи 
Березникова, гатчинская, першинская (имевшая зна
чительную примесь французской гончей и отличав
шаяся своеобразным соловопегим окрасом) и, на
конец, самая знаменитая Глебовская стая, которая 
была оформлена как англо-русская примерно в 
1830 году после того, как Глебовым были широко 
использованы в вязках фоксгаунды «Бургам» и 
«Кромвел». Кроме этих стай, надо назвать еще не
большую, но быстро выдвинувшуюся группу собак 
Крамаренко.

Глебовские гончие особенно славились, так как 
отличались выдающимися полевыми достоинствами, 
особенно чутьем, паратостью и злобой к волку. Эти 
собаки сыграли главную роль в образовании совре
менной русской пегой гончей.

В период гражданской , войны основная часть 
англо-русских гончих погибла, и нз первой, в совет
ское время, Московской выставке собак 1923 года 
их было всего восемь штук и притом крайне раз
нотипных.

Так как еще не существовало стандарта породы, 
то на одной выставке выступали на общем ринге 
черно-пегие англо-русские собаки и солово-пегие 
англо-франко-русские, а на другой они разделялись 
на две породы. В дальнейшем стали появляться 
ценные, высокопородные и типичные для породы 
производители, и начавшееся первичное формиро
вание ее по экстерьеру получило значительное 
движение.

В ; декабрьском номере журнала Всекохотсоюза. 
«Охотник» за. 1924 год появилось обращение докто
ра Корниловича из г. Ново-Хоперска, предлагавшего 
использовать • в породе принадлежащих ему Вопилу, 
Плакуна, Сорочая и Сороку. Эти собаки являлись 
близкими потомками собак Глебова, были очень 
породны, но несколько мелковаты и беднокостны. 
Гончие Корниловича сыграли большую роль в деле 
создания современной русской пегой гончей. Они 
вошли в родословные собак ЦС ВВОО (например, 
линия Сорочая), от них также произошла стая Ти
хомирова и Листака из г. Острова, Псковской обла
сти. Потомки этой стаи Сорочай и Сорока москвича 
Якунина дали в свою очередь группу собак ДСО 
Динамо, послужившую образцом для описания по
родных признаков современного типа русской пегой 
гончей.

В 1925 году Первый всесоюзный кинологический 
съезд признал англо-русских гончих полноценной 
породой и выработал первый стандарт —  описание 
породных признаков.

На Московской выставке собак 1927 года был по
казан Заливай Чукаева из г, Зарайска, Рязанской
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соколиных
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П Е Р Н А Т Ы Е  Х И Щ Н И К И

Взрослые птицы (половых отличий в окраске оперения нет): 1. Орлан-белохвост. 2. Беркут 
3. Болотная сова. 4. Неясыть (рыжая форма: известна также серая форма этой совы).
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П Е Р Н А Т Ы Е  Х И Щ Н И К И

1. Канюк: самец (слева) и самка. 2. Ястреб-перепелятник: самец (впереди) и самка,
3. Ястреб-тетеревятник: самец (впереди) и самка. 4. Черный коршун: самец (впереди) и 
самка. 5. Лунь камышовый, или болотный: самец (впереди) и самка. 6. Пустельга: самец (впе
реди) и самка. 7. Сокол (сапсан): самец (впереди) и самка. 8. Кобчик: самец (впереди) и самка.

Вкладка художника В. ФЕДОТОВА.
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области. Этот выжлец обладал редкой породностью
и имел отличное сложение. От него было получено 
многочисленное потомство, которое вошло во мно
гие лучшие современные линии породы. Заливай 
Чукаева получил полевой диплом и стал первым 
чемпионом в породе. Он так же, как и собаки Кор- 
ниловича, происходил от собак глебовской стаи.

Кроме него, оказал значительное влияние на по
роду Гром Главатчука (г. Тула), также происходив
ший от глебовских гончих.

Немаловажную роль сыграли в образовании по
роды также чемпион Помчило Бочарова, фоксгаунд 
Чешайр-Стелла Зубаровского, вывезенная из 
Англии, Бандит Масловского (от вязки Бандита с 
Чешайр-Стеллой были получены Сват и Выплач, по
служившие созданию некоторых линий англо-русских 
гончих). Нельзя не назвать и Душилу Купцова, луч
шего представителя англо-франко-русских гончих. 
Этот выжлец также встречается во многих родо
словных нынешних русских пегих гончих. К концу 
тридцатых —  началу сороковых, годов получили из
вестность несколько наиболее интересных групп —  
заводских линий.

1) Островская —  Тихомирова —  Листака, созданная 
путем тесного инбридинга на основе собак Корни- 
ловича. Среди этих гончих многие имели хороший 
экстерьер, некоторые были крупного роста, напри
мер, Скворец —  Тихомирова, другие мелковаты, на
пример, Звонок — Лосева. Ведущих окрасов было 
два —  черно-пегий в румянах и багряно-пегий. Стая 
хорошо оценивалась на испытаниях, однако имела 
короткий полаз и посредственные голоса.

2) Тульская стая общества охотников, образовав
шаяся в двадцатых годах текущего столетия и ис
пользовавшаяся в основном для коллективных охот 
на волков. Вначале стая была разношерстной и раз
нотипной и в ней было много мелких собак. В кор
нях происхождения этих гончих были собаки глебов
ской и першинской солово-пегой стаи; были тут и 
собаки неизвестного происхождения. Тульская стая 
в последние годы получила кровь лучших произво
дителей питомника ДСО Динамо, стала более одно
родной и достигает высокого экстерьерного уровня.

Русская пегая гончая Заливай —  Н. Чукаева, пер
вый чемпион породы.

Фото А. МАРИНА,

3) Киевская заводская линия гончих питомника 
ЦС ВВОО образовалась на основе межлинейного 
скрещивания линии чемпиона Заливая ВРКС 8040 
питомника Укрзаготпушнины (б. Чукаева) и линии 
собак Корниловича и Плакуна первого —  Зиневича. 
В родословной линии, созданной этим путем,: пре
обладали производители глебовского происхожде
ния, а также через Душилу —  Купцова попала кровь 
першинской англо-франко-руссксй стаи. Собаки 
киевской линии имели окрас черно-пегий в румянах 
и изредка серо-пегий в румянах.

4) Московская группа с большим числом потомков 
чемпиона Помчилы — Бочарова, чемпиона Заливая 
8040 и зачатками будущей динамовской линии. Оба 
названных выжлеца были незаурядными полевыми 
работниками, вязками и мастероватыми.

5) Маринская заводская группа — в г. Сухиничах, 
Калужской области. Основателями ее были Флей
та —  Марина (внучка фоксгаунда Чешайр-Стеллы) и 
Ураган Смирнова —  Грязнова из г. Вузы. 'Собаки  
этой группы были очень крупные и костистые, ■ но 
сырые и вялые, имели окрас серо-пегий в румянах.

6) В период 20-х —  30-х годов существовала яркая 
линия англо-русских гончих Людскова —  Казанского, 
происходившая от першинских и глебовских собак и 
отличавшаяся исключительными рабочими качества
ми (особенно вязкостью и мастерством). Через 
Кларнета 2/Г она участвовала в окончательном фор
мировании нынешнего динамовского типа, ставшего 
впоследствии образцом породы.

Тяжелые условия 1941— 1945 годов, конечно, ока
зали отрицательное влияние на количественный рост 
породы, но качественное состояние ее, наоборот, 
совершенствовалось. В 1943 году на Московской вы
ставке было показано три стаи англо-русской по
роды: 1) Московского Городского Совета ДСО Ди
намо, 2) ЦС ВВОО, в основном киевского происхож
дения, и 3) Тульская.

Исключительная породность, однотипность и пре
красная слажка поставили динамовскую стаю на 
первое место.

Стандарт 1950— 1954 годов был списан с экстерье
ра этой динамовской пегой гончей. Несмотря на то, 
что гончие Динамо в это время работали в поле 
плохо, производители этой линии сразу заняли в по
роде ведущее место, чем обеспечили общий подъем 
ее экстерьера.

В дальнейшем, после прилития крови Кларнета 
ВРКОС 2/Г, через его сына Рыдая в питомнике Ди
намо появился целый ряд полевых победителей: 
Дунай II, Дунай III, Заноза, Минорка, Плакун, Соро- 
чай, Сорока и другие. Это окончательно утвердило 
данную заводскую линию русских пегих гончих.

Таким образом, англо-русская гончая, существо
вавшая в старой России около 130 лет и все же не 
вылившаяся (эа этот срок в настоящую русскую по
роду, в новых условиях, лишь за 25 лет, из помеси 
стала ярко выраженной прекрасной породой, кото-* 
рая с полным правом названа русской пегой гончей.

Ныне по качеству экстерьера и однотипности по
рода достигла высокого уровня. Вариации экстерьер 
ра достаточно четко укладываются в понятие одной 
породы и имеющиеся лишь нерезкие уклонения в 
сущности обязательны для каждой заводской по** 
роды. Единство внешнего вида подчеркивается тем, 
что окрас черно-пегий в румянах стал почти един
ственным. Иные окрасы встречаются как исключе
ние. Например, из 91 русской пегой гончей, бывшей 
на XXV Московской юбилейной выставке в 1957 го»
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ду, не было ни одной багряно-пегой или собаки 
резко выраженного серо-пегого окраса.

Наряду с успехами в формировании породы воз
никали и некоторые затруднения в дальнейшем ее 
развитии и совершенствовании. Чрезмерное увле
чение экстерьером основной динамовской заводской 
линии, лидеры которой Баламут II, Догоняй, Дунай I, 
Скрипка были нерабочими, вело к ослаблению в по
роде полевых качеств, но эту опасность удалось 
ликвидировать созданием новой линии Кларнета —  
Рыдая. Лидер этой новой, рабочей линии Рыдай 
сыграл решающую положительную роль, но по ли
нии матери он шел от собак так называемой «па
раллельной» стаи ВВОО Киевского военного округа, 
среди недальних предков которой были собаки со
мнительного качества и происхождения (Мухтарка, 
Плакун II.—  Зиневича).В этой стае преобладали сы
рые собаки, имеющие удлиненные и малотипичные 
головы. Неосторожное использование Рыдая в Укра
инской ССР, куда он попал, многочисленные вязки 
его с потомками «параллельной» стаи, являвшиеся 
инбридингом на указанных нежелательных предков, 
привели к закреплению экстерьерных недостатков и 
снижению полевых качеств некоторых групп русских 
пегих гончих на Украине. Однако и там есть очень 
ценные линии, что говорит и о перспективах общего 
улучшения породы.

В настоящее время русские пегие гончие широко 
распространены в Украинской ССР и в ряде обла
стей РСФСР: в Туле, Калуге, Брянске, Ленинграде, 
Воронеже, Калинине и, особенно, в Москве.

Среди пегих русских гончих в Москве основными 
являются следующие линии и группы:

Заводская линия ДСО Динамо. Бывшие две линии 
Баламута II и Рыдая ныне слились в одну освежен
ную путем вязок динамовских выжловок с сыном, 
вывезенного из Германии Барона — Охом Гугеля. 
Современные гончие Динамо не сохранили того бле
стящего экстерьера и однотипности, которыми отли
чались они в начале 40-х годов. Вместе с тем и ра
бочие качества регрессировали.

Группы пегих гончих военных коллективов филиа
лов Всеармейского военно-охотничьего общества. 
Главным племенным ядром этих групп послужила 
бывшая стая военного охотничьего общества Киев
ского военного округа. Здесь также введен фокс- 
гаунд Барон.

Пегие гончие Московского общества охотников. 
Эта группа по внешнему виду весьма разнотипна, но 
среди нее есть немало хороших полевых работни
ков. Это явилось результатом ведения породы, по
строенного на использовании в вязках лучших рабо
чих производителей и на закреплении их качеств 
путем довольно осторожного инбридинга.

В конце сороковых и особенно в пятидесятых го
дах стало почти невозможным найти хорошую рус
скую пегую гончую, в родословной которой не было 
бы собак динамовского питомника Баламута II, До
гоняя I, Дуная I, Дуная II, Скрипки и прочих. Это 
привело к усиленным поискам производителей иных 
кровей и к использованию вывезенного из Германии 
выжлеца в типе фоксгаунда Барона, который не был 
рабочей собакой и поэтому не был желательным 
для породы. В первых поколениях от Барона ничего 
выдающегося получено не было, при том в ряде 
случаев был резко нарушен установившийся тип 
породы.

Направление в племенной работе с русской пегой 
гончей должно быть иное. Биологической наукой

Русская пегая гончая Чайка I — И. Зарецкова, 
оценка экстерьера „отлично', Малая золотая 

медаль, дипломы II и III степени.
Ф ото п . ЯРОШШ КОГО.

доказано, что достаточно брать производителей из 
разных географических областей, чтобы парализо
вать вредные влияния родственного спаривания в 
породе.

Для Московской и других областей РСФСР необ
ходимо будет ввезти сохранившихся на Украине 
(Полтава и Сумы) прямых потомков гончих Корни- 
ловича и бывшего питомника Укрзаготпушнины.

Среди Полтавской и Сумской семей русских пе
гих гончих есть очень породные собаки, интересные 
по экстерьеру и ценные по рабочим качествам. Надо 
повязать лучших наших производительниц с сум
скими производителями, например, с Корнетом Лан- 
туха и Караем Бороноса из Тростянецкого района. 
Следует также завезти из Сумской области щенков 
от выдающихся производительниц, например, Флей 
т ы —  Карачинцева, Кары —  Буцыка, Гайды —  Панкова 
из Краснопольского района.

Параллельно с этим и для создания в областях 
Украинской ССР новых линий породы следует уст
роить вязки наиболее ценных местных производи
тельниц с лучшими московскими, ленинградскими, 
тульскими выжлецами и вместе с тем приобрести 
для Украины щенков от первоклассных выжловок 
РСФСР, например, Чайки I —  Зарецкова (Москва), 
Фимки —  П. Чекулаева (Ленинград) и других.

Действующее в настоящее время описание при
знаков породы русской пегой гончей определяет ее 
экстерьер так. Собака должна иметь высоту в холке 
для выжлецов 57— 65 см, для выжловок на 3 см 
ниже. Высота собаки в крестце на 1— 2 см ниже, чем 
в холке, либо равна ей.

Отношение длины к высоте близко к квадрату 
(102— 105). Вес выжлецов 27— 33 кг, выжловок —  
25— 29 кг.

Основным окрасом является черно-пегий в румя
нах, допустимы также багряно-пегий и серо-пегий в 
румянах. Волос на голове, ушах и ногах короткий, 
а на остальных частях тела длиннее —  до 4— 5 см. 
Подшерсток должен быть достаточно развит. Го
лова должна быть сухой с продолговатой, довольно 
объемистой черепной коробкой. Надбровные дуги 
и переход от черепа к морде- не должен быть рез-
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Русская пегая гончая Догоняй (Тульское общест
во охотников), оценка экстерьера .отлично'. дип

лом III степени.
Ф о т о  II В О Л К О З А .

ким. Затылочный бугор развит слабо. Профиль мор
ды близок к прямоугольнику. Губы сухие. Мочка 
носа черная. Уши висячие, тонкие, недлинные, тре
угольные, слегка закругленные; плотно прилегают 
к голове и посажены высоко. Глаза темно-карие с 
косым разрезом. Ш ея округлая, сухая, по длине 
примерно равна голове. Туловище несколько боч
коватое. Спина с едва заметным выгибом вверх. 
Живот — подобран. Передние конечности сухие, 
костистые. Угол плечелопаточного сочленения бли
зок к 100°. Задние конечности сухие, костистые с 
хорошо выраженными суставами, угол которых ра
вен 135°— 140=. Лапы большие, в комке, овальные. 
Гон (хвост) —  саблевидный, у основания толстый, 
утончающийся к концу, не длиннее, чем до скака
тельного сустава. Носится собакой круто поднятым.

В настоящее время можно говорить о трех основ
ных типах в породе. К первому из них принадлежат 
гончие особенно сухого сложения, сравнительно 
высокие на ногах. Этот тип можно назвать несколько 
облегченным. Характерными предстаеителями его 
надо считать таких собак, как Чайка I и Чайка II —  
Зарецкова (Москва), Фишка II —  Чекулаева (Ленин
град). Многие из этих собак по своему происхожде
нию связаны с рыдаевской линией динамовских 
гончих.

Другой, наиболее своеобразный тип получился в 
результате ввода в породу фоксгаунда Барона. Наи
более заметными особенностями здесь являются 
удлиненность шеи и туловища, сыроватость головы 
и очень прямые прочные передние ноги с коротко
палыми собранными лапами.

Третий тип —  близок к основному динамовскому, 
с некоторым улучшением его. При той же мощно
сти и не слишком легких головах этот тип совре
менной русской пегой гончей выглядит суше и со
браннее. Хорошим примером русских пегих гончих 
этого рода могут быть собаки нынешней тульской 
общественной стаи, как, например. Догоняй, Пла
кун, Дунай, Добычка.

По своей собранности, пропорциональности сло
жения, сухости и крепкой конституции, а также по 
доказанным полевыми испытаниями рабочим каче»

ствам третий тип надо признать наиболее желатель-' 
ным.

Новейшие данные говорят об идущем повышении 
рабочих качеств русской пегой гончей. На XXV  юби
лейной Московской выставке в составе старшей воз
растной группы было 69 процентов собак, дипломи
рованных на полевых испытаниях, чего никогда 
прежде не бывало. Убедительно говорят в защиту 
русской пегой породы, например, и результаты ра
боты Московской испытательной станции гончих 
весной 1958 года, где процент дипломированных 
русских пегих гончих оказался в полтора раза выше, 
чем русских. Нельзя не отметить, что голос у рус
ской пегой породы в настоящее время несомненно 
лучше, чем у русской. В качестве примера можно 
привести хотя бы средние баллы, полученные за 
голос гончими, выступавшими в 1957 году на со
стязаниях двух городов —  Москвы и Ленинграда. 
Средний балл за силу голосов у русских гончих 
был 6, а у пегих —  8. Средний балл за музыкаль
ность и фигурность у русских гончих— 1,4, а у рус
ских пегих —  2,5.

Между тем, среди охотников часто возникают спо
ры. Одни утверждают, что порода русских гончих 
превосходит породу русских пегих гончих, а другие 
доказывают обратное.

Давно пора понять и признать, что обе наши по
роды гончих хороши и имеют одинаковое право на 
существование. Выбор охотниками той или другой 
породы зависит лишь от того, какой окрас у гончих 
предпочитает охотник — пегий или сплошной, а так
же какой экстерьер ему нравится.

После утренней зорьки.
Фото В. БЫЧКОВА
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Третья модель 
„Белки“

А. КЛИМОВ 
Инженер

Т ? 1956 г. Ижевским заводом было начато про- 
изводство двуствольного ружья «Белка» 

(ИЖ-56-1) для стрельбы дробью или пулей 32 ка
либра, а также 5,6 мм патронами бокового огня 
(см. журнал «Охота и охотничье хозяйство» 
№  1, 1957 г.). Однако охотники-промысловики 
отметили в ружье ряд недостатков. Они гово
рили, что извлекать стреляную малокалиберную 
гильзу из нижнего ствола, особенно на морозе, 
в перчатках неудобно, трудно прицелиться из-за 
близкого расположения целика к глазу стрелка.

Учитывая пожелания охотников, конструктор
ским отделом Ижевского завода разработана но
вая модель «Белки» — ИЖ-56-3 (см. рис. 1).

В этом ружье, как и в первом его варианте, 
стволы спарены в вертикальной плоскости. Для 
удобства извлечения стреляной гильзы малока
либерный нарезной ствол расположен вверху, 
гладкий же ствол (цилиндрической сверловки 
28 калибра) — внизу. Общая длина стволов 
уменьшена с 750 до 650 мм по сравнению с пер
вым вариантом, а длина малокалиберного ствола 
увеличена с 450 до 650 мм. С выпуском «Бел
ки» завод отошел от установившейся традиции 
спаривать стволы с помощью пайки. В  них нет 
также соединительных планок (см. рис. 2). Не
который риск в этом отношении вполне оправ
дался — стволы получились легкие и более проч
ные. Оба ствола в заготовке закаливаются на 
сорбит и сохраняют эту структуру до конца об
работки, в то время как пайка медным или ла
тунным припоем в любом месте неизбежно при
вела бы к отпуску определенной части ствола и, 
следовательно, к снижению его механической 
прочности. В третьей, как и в первой модели 
пуледробевого ружья, стволы казенной частью 
запрессовьшаются в казенную муфту 1. В  дуль
ную муфту нарезной ствол впрессовывается, а 
дробовой вставляется на скользящей посадке. 
Отсутствие соединительных планок улучшает 
баллистику стволов, т. к. нагрев любого из них

Рис. 1. Р у ж ье  ИЖ-56-3 „Белка" 
с оптическим прицелом.

не приводит к их искривлению. Канал и патрон
ник нижнего ствола хромируются, что резко об
легчает его чистку.

Запирание стволов в колодке ружья 2 осуще
ствляется с помощью поворачивающегося рыча
га 3, хвостовая часть которого расположена около 
спусковой скобы 4.

Ответственной частью всякого ружья является 
ударно-спусковой механизм, или, по терминоло
гии охотников, механизм замка. То обстоятель
ство, что надобность в двух выстрелах, следую
щих тотчас один за другим (дуплете), в пуледро
бовом ружье практически отсутствует, позволило 
создать конструктивно простой и удобный в об
ращении ударно-спусковой механизм. У  ружья 
ИЖ-56-3, так же как и в первой модели этого 
ружья, один открытый курок 5 и один спуск 6 
обслуживают оба ствола. Удар по бойку верхнего 
ствола 7 наносится курком непосредственно, а по 
бойку нижнего ствола 8 — через промежуточный 
переключатель 9. В  первом случае ударная часть 
курка минует переключатель, т. к. он поднят 
вверх, во втором — курок, ограничиваясь в пе
реключатель, недостает до верхнего бойка. 
Управление переключателем осуществляется че
рез промежуточную тягу 10 кнопкой 11, распо
ложенной в верхней части хвостовика колодки, 
где обычно располагается предохранитель у бес- 
курковых ружей. В крайних положениях кнопка 
запирается штифтом-фиксатором 12. Передвигать 
кнопку можно как при спущенном, так и при 
взведенном курке, следовательно, в любой мо
мент можно выстрелить из любого ствола.

Конструкция ударно-спускового механизма 
обеспечивает полную безопасность обращения с 
ружьем. Выстрелить можно только при нажатии 
на спусковой крючок. В  случае же срыва курка
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Рас. 2. Схема механизмов пуледробового охотничьего руж ья
ИЖ -56-3:

1 — казенная муфта; 2 — колодка: 3 — рычаг запирания: 4 — спусковая ск о 
ба; 5 — кур ок ; 6 — спуск ; 7 — боек верхнего ствола: 8 — боек нижнего ство

ла; 9 — переключатель; 10 — тяга; 11 — кнопка; 12 — фиксатор кнопки.

с боевого взвода (при ударе, 
падении ружья, вследствие' 
неисправности взвода и др.) 
курок улавливается спуском 
на предохранительный взвод.
Постановка спущенного кур
ка на предохранительный 
взвод происходит автоматиче
ски. В  ружье предусмотрена 
блокировка курка, не позво
ляющая поставить его на 
боевой взвод при открытом 
рычаге запора или открыть 
рычаг при взведенном курке.

Цевье в обоих вариантах 
ружья отъемное, закрепляет
ся защелкой рычажного типа.
В  ружье ИЖ-56-3 стволы до
полнительно прикрываются 
боковыми накладками. В  по
следней модели улучшена 
прицельная линия. Целик 
дальше отодвинут от глаза 
стрелка и крепится на ство
ле. Для стрельбы на разные 
дистанции с основным цели
ком монтируется дополнительно поворотный, уве
личивающий прицельную дальность до 100 м. 
Предусмотрена возможность крепления оптиче
ского прицела тппа ПВС-1, что еще более рас
ширит применение ружья на охоте.

Деревянные части ружья выполняются из ка
чественной березы. Наружная поверхность их 
полируется и лакируется. Ложи с прямой шей
кой (винтовочного типа).

Все модели «Белки» проектировались на базе 
одноствольного промыслового ружья И Ж К , что

позволило унифицировать 47%  деталей ружья 
ИЖ-56-1 и S'lVo — ружья ИЖ-56-3. Такие дета
ли, как коробка, рычаг запирания и другие на
считывают около половины операций, выполняе
мых на однотипном с ружьем И Ж К  оборудова
нии, в одних и тех же приспособлениях. Все это 
позволило заводу в короткий срок освоить вы
пуск как первой модели ружья «Бея ка», так и 
более совершенной модели — ИЖ-56-3.

г. И ж евск

Т> №  2 Ж У Р Н А Л А  за этот 
"  год описан способ оксиди
рования стволов охотничьего 
ружья. Эта статья является 
очень ценной. Но как подкра
сить осветленные места на 
ружье — об этом, к сожалению, 
ничего не сказано. А ведь ча
сто оксидировка стирается толь
ко местами, и нет надобности 
полностью оксидировать ство
лы. Между тем «подновить» ок
сидировку совсем нетрудно.

В  практике ремонтных ма
стерских применяются два спо
соба подкраски осветленных 
мест.

1-й способ. Осветленные ме
ста тщательно обезжириваются 
ацетоном или друшм раствори
телем. Обезжиренная поверх
ность не должна иметь следов 
грязи и окислов. Приготовить 
10°/о раствор медного купороса 
и добавить в него 2 процента 
серной кислоты. Ватой, намо
танной на деревянную иалочку.

П о д к р а с к а  
о с в е т л е н н ы х  м е с т  

на р у ж ь е
А. ЗИМ АКОВ

смочить осветленную поверх
ность указанным выше раство
ром. После того как поверх
ность станет медно-красной, смо
чить ее с помошью ваты, намо
танной на палочку, крепким ра
створом многосернистого аммо
ния. После почернения поверх
ности протереть ее насухо ве
тошью и слегка смазать ружей
ной смазкой.

Раствор многосернисгого ам
мония готовится следующим 
образом: в крепкий раствор од
носернистого аммония добав
ляется мелкотертая сера до об
разования красного цвета.

2й  способ. О гиртпснпяп по
верхность обезжиривается про
тиранием марлей, смоченной 
ацетоном. На поверхность ки
сточкой наносится первый слой 
красителя и просушивается на 
воздухе при комнатной темпера
туре в течение 5 — 10 минут; 
после этого наносится второй 
слой красителя.

Для приготовления красите
ля берется 20—30 куб см эти
лового спирта и в нрм раство
ряется 1 —2 грамма спиртораст
воримого нигрозина; получен
ный раствор вливается в 70 — 
80 граммов бесцветною или чер
ного цапон-лака. тщательно пе
ремешивается и разбавляется 
ацетоном до удельного веса
0,84— 0,87 по ареометру.

Первый способ более досту
пен охотнику. Второй способ 
требует наличия специального 
ареометра.
г. Хабаровск
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Команда „Спар
така', установив
шая новый всесо
юзный рекорд на 
круглом стенде. 
Команда порази
ла 379 мишеней 
из 400, превысив 
рекорд прошлого 
года на 7 таре
лочек.

На  с н и м к е  
(слева направо): 
мастера спорта
A. Королюк (Л е
нинград). JI. Сма- 
гин (Одесса),
B. Кампф (Харь
ков), Н. Дурнев 
(чемпион Европы 
и СССР — Москва)

Ф ото 
В. РОМАНОВА.

ПЕРВЕНСТВО 
СТРАНЫ

С. ЭДЕЛЬШТЕЙН 
Судья всесоюзной категории

С 15 по 20 июня 1958 года па 
стенде ЦС ДСО «Локомотив* 

проходило мужское лично
командное первенство СССР по 
стендовой стрельбе, в котором 
приняло участие 20 команд от 
17 ДСО и ведомств; по разря
дам были представлены: 1 за
служенный мастер спорта, 89 
мастеров спорта и 72 стрелка 
I разряда, а всего 163 стрелка, 
среди них стрелки высокого 
класса, имеющие богатый опыт 
международных соревнований, 
чемпионы и призеры мира, Ев
ропы и СССР — заслуженный 
мастер спорта Ю. С. Никандров, 
мастера спорта А. Д. Дурнев,
В. Н. Антонов, Н. Т. Могилев
ский. Это соревнование было 
как бы подготовкой к соревнованиям на первен
ство мира, впервые проведенное в Советском 
Союзе на этом же стенде в августе месяце. По
этому мы могли наблюдать выступление сборной 
команды СССР, выделенной в особую группу.

Программа первенства СССР 1958 года преду
сматривала стрельбу:

а) на первенство команд — на траншейном

ПО СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ

стенде в упражнении «с места»» 
по 200 мишеням — 800 на 
команду, состоящую из 4 стрел
ков, входящих в зачет и на 
круглом стенде по 100 мишеням 
на стрелка и 400 на команду.

б) на личное первенство на 
траншейном стенде в упражне
нии «с места» по 300 мишеням 
на стрелка с зачетом 200 мише
ней командной стрельбы и н£ 
круглом стенде по 200 мишеням 
на стрелка с зачетом 100 мише
ней командной стрельбы.

Для организации и проведе
ния этого крупнейшего соревно
вания Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР назначил 
главным судьей заслуженного 
мастера спорта, судью всесоюз
ной категории генерал-майора 
Ф. Прудникова. Судейская кол

легия, скомплектованная из судей всесоюзной и 
республиканской категорий из разных городов 
СССР, и весь обслуживающий персонал стенда в 
этом соревновании, так же как и участники, дер
жали экзамен в подготовке к первенству мира.

Общее командное первенство СССР в резуль
тате длительной и трудной борьбы было разыгра
но со следующими результатами : -
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Команды

Упр. с места Упр. круглый стенд Всего

из 800 мишеней на команду из 400 мишеней на команду из 1200 мишеней на команду 
в комплексе 2-х упражнений

количество место количество место количество место

1. ДСО Спартак 1 ................. 731 2 379 1 1.110 1
2. ВВОО 1 ............................... 742 1 367 4 1.109 2
3. ДСО Т р у д ............................ 724 3 365 5 1.089 3

Результат команды ДСО Спартак 379 из 400 
является новым рекордом СССР; прежний при
надлежал ВВОО — 372 из 400, и был уста
новлен на всеармейских соревнованиях в Минске.

В  итоге стрельбы на личное первенство, пер
вое место и звание чемпиона получил мастер 
спорта Н. Дурнев, ДСО Спартак, Москва, с ре
зультатом 196 из 200; второе место — мастер 
спорта А. Каплун, ДСО Авангард, Киев, с ре
зультатом 194 из 200 и третье место — стрелок

Маршал С. К. Тимошенко, посетивший со
ревнования, беседует с глазным судьей генерал- 

майором Ф. К. Прудниковым.
Фото автора.

1-го разряда О. Лосев, ВВОО, Москва, с резуль
татом 191 из 200.

Звание чемпиона СССР 1957 года по этому 
виду принадлежало мастеру спорта Б. Антонову, 
ВВОО, Тбилиси, с результатом 142 из 150.

Последний день соревнования закончился 
парадом участников, где представитель Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР мастер спорта П. Покровский 
поздравил всех участников, представителей и тре
неров с достигнутыми результатами, поблагода
рил их за дисциплину и организованность, а су
дейскую коллегию во главе с главным судьей, 
заслуженным мастером спорта, судьей всесоюз
ной категории, генерал-майором Ф. Прудниковым 
и обслуживающий персонал стенда во главе с ди
ректором мастером спорта К. Малаховым — за хо
рошую подготовку и проведение соревнования и 
пожелал всем дальнейших успехов.

Затем были розданы призы победителям, опу
щен флаг соревнования и объявлено об оконча
нии соревнования на первенство СССР 1958 года.

НА С Т Е Н Д А Х
Т> КРА С Н О Д А РЕ закончились зональные стрел- 

ковые соревнования 2-й зоны. В них уча
ствовало 14 команд районных и городских об
ществ охотников. По комплексу упражнений пер
вое место заняла команда г. Краснодара, вто
рое — г. Ейска и третье — г. Кропоткина.

А. МАРТЫНОВ
г. Краснодар

• * *

Т? С ЕРП У Х О ВЕ  состоялись традиционные со- 
-“■* ревнования четырех городов — Москвы, Ту
лы, Калуги и Серпухова. Первое место и пере
ходящий приз завоевала команда г. Серпухова, 
второе — команда г. Тулы, и третье — команда 
г. Москвы.

В. САВЕЛЬЕВ
г. Серпухов
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КАЗАН И  дорожный совет спортобщест- 
вэ «Локомотив» провел лично-команд

ные соревнования на первенство Казанской 
железной дороги. В итоге острой двухднев
ной борьбы первенство завоевала 1-я коман
да локомотивцев Казани. Звание чемпиона 
Казанской дороги 1958 года по стендовой 
стрельбе присуждено Г. Быстрицкому 
(г. Муром).

А. АКУЛОВ
г. Казань

* * *

Д  ЛУТО РО ВСКО Е районное общество 
охотников провело соревнования на пер

венство города. Шесть команд боролись на 
круглом стенде за обладание переходящим 
кубком местного охотобщества. Он достался 
команде лесозавода.

Недавно при Ялуторовском стенде орга
низована мастерская по выпуску мишеней- 
тарелочек. Начинается строительство тран
шейного стенда, оборудование для которого 
выделяет областное общество охотников.

Н. ОСИПОВ
г. Ялуторовск, Тюменской области

П А М Я Т К А  О Х О Т Н И К У

С Е Н Т Я Б Р Ь

С П О Р Т И В Н А Я  О Х О Т А

Продолжаете* охота:

с легавой по серым куропаткам (там, где разрешена стрегнбя этой птицы), по
боровой дичи, по перепелам, на дрофу и стрепета (<ам, где o»oia на ни*
разрешена),

на гусей,
на кабана.
Облавы на волков и охота на них с волкогонной стаей.

Н А  П Р О М Ы С Л Е

Заканчивается добывание «второстепенных» видов пушнины — крота, бурундука,
суслика и пр.

На Олимпиаде, проходившей в 1У56 году в г. М ель
бурне (А встрали я ), звание олимпийского чемпио
на мира по стендовой стрельбе завоевал предста
витель И тали и  —  Россини (на снимке слева). 
А к т о  завоюет почетное звание чемпиона мира 
в 1958 году? Информация о соревнованиях на м и 
ровое первенство, разыгранное в Москве, будет  

опубликована в №  11 журнала.
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7<?с к а о ы  _____

с р Щ х

п
И м .  СМИРНОВ

исатели-охотники
(Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев)

3 С ЕН Т Я Б Р Я  1958 года исполняется 75 лет со 
дня кончины Ивана Сергеевича Тургенева, 

а 8 сентября — 130 лет со дня рождения Льва 
Николаевича Толстого.

Толстой и Тургенев, великаны национальной 
русской литературы, были страстными охотни
ками.

Охотничьи сцены в произведениях Толстого — 
«Война и мир», «Анна Каренина», «Детство, 
отрочество и юность», «Казаки» и «Рассказы 
для народного чтения» — это, бесспорно, лучшее 
из всего, что написано об охоте.

С большой силой воплощена охотничья тема 
и в творчестве Тургенева — «Записки охотника», 
«Три встречи», «Поездка в Полесье», «Степной 
король Лир», «Бригадир», «Пегас», отдельные 
«стихотворения в прозе» и другие.

Охотничьи страницы Толстого и Тургенева на
столько органичны, что входят в состав того или 
иного художественного произведения как его 
составная часть.

Чрезвычайно колоритны и по-своему тоже не
повторимы и охотничьи образы самих Тургенева 
и Толстого, бережно сохраненные для нас в запи
сях и рассказах современников.

И. С. ТУРГЕНЕВ

Тургенев на протяжении всей жизни был 
страстным охотником. В  анкете, заполненной им 
по просьбе одного французского журнала в 
1869 году, на вопрос: «Ваше любимое занятие?»,
он ответил: «Охота!». Один из мемуаристов

И. С. Тургенев и 
Л. Н. Толстой за 
игрой в шахматы.

С картины 
худож ника 

А. ШЕПЕЛЮКА.
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(Д. Садовников) приводит такое суждение Тур
генева об охоте: «Природой на охоте я любо
ваться не могу — это все вздор: ею любуешься, 
когда лежишь или присядешь отдохнуть после 
охоты. Охота — страсть, и я, кроме какой-нибудь 
куропатки, которая сидит под кустом, ничего 
не вижу и не могу видеть. Тот не охотник, кто 
ходит в дичные места с ружьем любоваться при
родой... Когда птица, я видел, сидит недалеко 
от меня (будь она в клетке — я к ней равноду
шен), и я знал, что собака ее отыщет, сделает 
стойку, сердце билось 180 раз в минуту».

В письме к Аксаковым из своего имения Спас
ского (1852 г.) И. С. Тургенев, например, писал: 
«Такой ранней зимы никто не запомнит. Охоту 
мою она отрубила, как топором. 1-го октября 
еще было множество вальдшнепов. 2-го они ужо 
почти все исчезли. Я, однако, на свое ружье 
убил в течение нынешнего года 304 штуки, а 
именно— 69 вальдшнзпов, 66 бекасов, 39 ду
пелей, 33 тетерева, 31 куропатку, 25 перепелов, 
16 зайцев, 11 коростелей, 8 курочек, 4 утки, 
1 гаршнепа, 1 куличка... Эти числа, кажется ве
лики, — но, приняв в соображение, как много и 
как далеко я ездил, нельзя сказать, чтобы я охо
тился удачно. Я ездил за тетеревами в Козельск

И С. Тургенев на охоте.
С картины худож ника А  ШЕПЕЛЮКА
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и Жиздру, за болотной дичью — в Карачев и
Епифанов».

Один из охотников-земляков Тургенева 
(И. Рында) оставил в своих мемуарах любопыт
ные зарисовки Тургенева-охотника:

«Иван Сергеевич на охоте был неутомимый 
ходок. Бывало, только остановятся на привале, 
разговорятся, а он уже торопит: «Идемте,
идемте»...

«Если первый выстрел был удачен, остальные 
шли как по маслу; Иван Сергеевич делался в это 
время необыкновенно веселым; его шуткам и 
конца не было... Но стоило только Ивану Сер
геевичу первый раз «пропуделять», он делался 
неузнаваемым: сердился, нервничал, капризни
чал... выстрелы следовали один неудачнее дру
гого, и Иван Сергеевич все обвинял: и ружье, 
и погоду, и дичь».

Поэт А. Фет в своих «Воспоминаниях» зари
совал немало интересных картин, посвященных 
своим, совместным с Тургеневым, охотам.

Вот одна из таких картин:
«В  то время (конец 50-х гг. прошлого века.— 

Авт.) еще не было в употреблении ружей, заря
жающихся с казенной части, и Тургенев, конеч
но, был прав, пользуясь патронташем с набитыми 
заранее патронами; тогда как я заряжал свое 
ружье из пороховницы с меркою и мешка-дробо
вика... Конечно, такое заряжание шло медлен
нее, и когда Тургеневу приходилось поджидать 
меня, он всегда обзывал мои снаряды «сатанин
скими». Помню однажды, как собака его подняла 
выводок тетеревов, по которому он дал два про
маха, и который затем налетел на меня. Два 
моих выстрела были также неудачны навстречу 
летящему выводку, который рассеялся по низ
кому можжевельнику, между Тургеневым и 
мною... Стоило только по одиночке выбирать 
рассевшихся тетеревей... Тургенев поспешно за
рядил свое ружье, подозвав к ногам Бубульку 
и кричал издали мне, торопливо заряжавшему 
ружье: «Опять эти сатанинские снаряды»!

В письмах Тургенева к Фету (из Франции) 
постоянно шла речь об охоте. Так, в письме от 
16 июля 1859 года (из Куртавнеля), написанном 
белыми стихами, Тургенев писал :

«Сказку одно: в начале сентября
Я в Спасском, если шар земной

не лопнет, —
И вместе вальдшнепов мы постреляем»...

В другом письме — от 29 июня 1860 года:
«Сегодня Петров день, любезнейший Афана

сий Афанасьевич, Петров день и я не на охоте! 
Воображаю себе вас... на охоте в Полесье. Вот 
поднимается черный из куста * — трах! Закувыр
кается о земь краснобровый... или удирает в 
даль к синеющему лесу, резко дробя крылами, 
и глядит ему вслед и стрелок, и собака.... не 
упадет ли, не свихнется ли... Нет, чешет, раз
бойник, все далее и далее, закатился за лес, — 
прощай»!..

Подолгу живя во Франции. Тургенев часто 
охотился и гам.

«С половины августа на него, так же как и 
на его собаку Пегаса, находило особенное беспо
койство: они едва могли дождаться первого дня

* Охота на лесную дичь разрешалась тогда с  «Петро
ва дня». '
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охоты... С Луи Виардо, который всю жизнь был 
таким же страстным охотником, и с двумя соба
ками Тургенев садился в коляску, увозившую 
их на место, нанятое для охоты, или же в име
ние кого-нибудь из их друзей. Только вечером 
всегда с большой, богатой добычей они возвраща
лись на виллу». (Л. Пич. — «Воспоминание»}.

Приходилось Тургеневу охотиться и в Шот
ландии. В 1871 году он писал Л. Пичу: «8-го 
(августа) поеду из Булони в Эдинбург (на празд
нование столетнего юбилея Вальтер-Скотта), 
оттуда на неделю к приятелю в Шотландию: бу
ду там стрелять великолепнейших граусов (ку
ропаток)».

Между прочим, в литературе имеются сведе
ния, что в результате этих охот, Тургенев напи
сал очерк «Охота на граусов в Шотландии», но 
был ли когда-нибудь напечатан этот очерк — 
неизвестно.

Как всякий истинный охотник Тургенев очень 
любил собак.

Особенно любил он пойнтера Бубульку и сетте
ра Пегаса.

«Бубулька всегда спала в спальне Тургенева, 
на тюфячке, покрытая от мух и холода флане
левым одеялом. И когда по какому-либо случаю 
одеяло с нее сползало, она шла и бесцеремонно 
толкала лапой Тургенева. «Вишь ты какая изба
лованная собака, — говорил он, вставая и на
крывая ее снова». (А. Фет. «Мои воспомина
ния»),

В  замечательном очерке «Пегас» Тургенев 
отмечает ряд необыкновенных охотничьих ка
честв этой собаки, в том числе — ее острейшее 
чутье.

«...Вдруг мой Пегас поднял голову, повел но
сом по ветру и пошел размеренным шагом прямо 
на ту отдаленную кучку засохших и вытянутых 
сплошных стеблей. Я  остановился и пригласил 
г-д охотников идти за моей собакой... Между тем 
другие собаки подскочили, стали вертеться и 
сновать около Пегаса, нюхать землю, огляды-

На охоте.

С каотины худож ника 
Л. КУРНАКОВА.

ваться, но ничего не зачуяли; а, он, нисколько 
не смущаясь, продолжал идти, как по струнке... 
Я... взвел курок, пошел за Пегасом, который 
.тишь изредка оглядывался на меня через плечо 
и добрался наконец до кучки земельных груш. 
Охотники, хотя и не наследовали за мною, однако 
все остановились и издали смотрели на меня... 
В  это самое мгновение целая дюжина самцов- 
фазанов с оглушительным треском взвилась на 
воздух — и я, к великой моей радости, сшиб 
пару, что не всегда со мной случалось, ибо я 
стреляю посредственно»...

Автор «Записок охотника» по-детски радовал
ся удачному выстрелу и глубоко огорчался при 
каждом промахе. В «Воспоминаниях» Н. А. Ост
ровской есть такой эпизод: «Посмотрела бы ты, 
что с ним было, — рассказывал мне муж со сме
хом, — когда он фазана «пропуделял»: бросился 
на землю, сел на корточки, машет руками и кри
чит, что «так жить аельзя». После этой неудачи 
он все уверял нас, что даже Пегас его прези
рает»...

Тургенев был преимущественно ружейным 
охотником — с борзыми и гончими он охотился 
сравнительно мало и редко.

Л. Н. Т О Л С Т О Й

Л. Н. Толстой любил все виды охоты, но пред
почтение все же отдавал «исконной потехе» — 
псовой охоте.

С. Л. Толстой в «Очерках былого» дает такой 
охотничий портрет своего великого отца:

«Охота для моего отца не была предлогом для 
того, чтобы побыть в веселой компании, приятно 
позавтракать на лоне природы или потщесла- 
виться своим выездом и собаками. На охоте он 
любил одиночество, природу, и то особое охот
ничье настроение, когда охотник, созерцая при
роду или страстно гоняясь за добычей, забывает 
всякие житейские дрязги; на охоте же он заду
мывал свои произведения.
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Он говорил, что только охотник и земледелец 
чувствует красоту природы.

Он охотился разными способами; с легавой, 
с гончими и борзыми.

Я  с детства помню любимца нашей семьи — 
желтого ирландского сеттера, умную ласковую 
Дору; с Дорой отец ездил на болота за дупеля
ми, бекасами, утками, тетеревами и вальдшне
пами. Он стрелял хорошо и был неутомим, так 
что Дора уставала раньше него...

Другая oxoia с ружьем — была охота с гон
чими. Неохотник не поймет прелести гона гон
чих, когда какой-нибудь Будила вдруг зальется 
по свежему следу зайца или лисицы, к нему при
соединятся голоса других собак, дружный хор 
всей стаи быстро к вам приближается... и вдруг 
через поляну, где вы стоите, пробегает заяц или 
лисица...

У нас не было много собак. Гончих было два- 
ipn смычка, борзых — две-три (по две собаки 
на смычок и свору).

Больше всего отец охотился с борзыми. Бор
зые у него были не лохматые, — псовые, а полу
кровные английские «хортые» с гладкой шер
стью, породы Тучковых»...

Д. Д. Оболенский, много охотившийся вместе 
с JJ. Н. Толстым, дополняет образ Толстого как 
псового охотника еще несколькими характерны
ми чертами: «Гр. Лев Николаевич был очень 
горячий и настоящий русский охотник, со мно
гими охотничьими предрассудками и приметами. 
Вследствие его горячности на охоте происходили 
иногда пылкие пререкания и чуть даже не ссоры 
из-за того, чья собака в з я *  первая, какая догна
ла и т. д.»... (Д. Д. Оболенский. «Отрывки». 
«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современни
ков»).

Тот же Оболенский сообщает, что наиболее 
удачны были охоты на волков в имениях князей 
Евгения и Владимира Черкасских в Веневском 
и Каширском уездах. Впоследствии многие кар
тины из этих охот вошли в бессмертные произ
ведения автора «Войны и мира»...

Т. А. Кузьминская-Берс, сестра жени Л. Н., 
послужившая в какой-то степени прототипом 
Наташи Ростовой, зарисовала в своих воспоми
наниях поистине живой портрет Толстого — псо
вого охотника:

«Не знаю, каким образом я заехала одна впе
ред всех и, хлопая арапником, проезжая овраг, 
не заметила, как у меня ослабла подпруга сед
ла... Вдруг равновесие изменило мне, и я  съехала 
на правый бок вместе с седлом... Запутавшись 
в длинной амазонке, я не могла соскочить. Вдали 
никого не было видно. Крик мой разносил силь
ный ветер... Голос терялся за ветром, а я услы
шала неотразимо привлекательный крик:

— Ату его! Ату его!
И через несколько секунд мимо меня пронесся 

заяц, большой русак, преследуемый вытянувши
мися в струнку борзыми. За ними рванулись и 
мои собаки — две английские борзые — Фани и 
Милка. Но милая, верная Белогубка (лошадь) 
не двинулась с места.

— Левочка! Падаю! — кричу я изо всех сил, 
видя, как он летит мимо меня на своей быстрой 
сильной лошади.

— Душенька, подожди! — проскакав, закри
чал он.

Я  понимала, что он не мог поступить иначе 
в своей охотничьей страсти, и ждала его.

— Затравил? — первое, что я спросила, когда 
он вернулся.

— Ушел! — с досадой ответил он мне».
Жена Льва Николаевича — Софья Андреев

на — в своих дневниках отмечала нередко и 
охотничьи поездки мужа. Эти записи, несмотря 
на их краткость и сухость, дают волнующее ощу
щение домашнего яснополянского быта, «пере
кликающегося» с бытом, воссозданным в «Войне 
и мире»:

«Начались сборы на охоту, оседлали 7 лоша
дей, поехали с борзыми Левочка с Сережей — 
братом, Сережа— сын, Ипюша и двое людей... 
Вернулись наши охотники в седьмом часу, весе
лые и довольные, привезли 6 зайцев, которых 
нанизали на палку и торжественно нам при
несли».

В  своих письмах к родным Лев Николаевич 
тоже весьма часто касался охоты. В  письме к 
брату (Сергею Николаевичу) от 23 декабря 1851 
года (с Кавказа) он писал: «Охота здесь — чудо! 
Чистые поля, болотца, набитые русаками, и ост
рова не из леса, а из камыша, в котором держит
ся лисица; затравил 2-х лисиц и русаков с 60»...

«Мы были с Николенькой * на медвежьей 
охоте, 21-го я убил медведя, 22-го мы снова по
шли, и со мною случилось нечто самое необык
новенное. Медведь, не видя меня, бросился на 
меня; я выстрелил в него с 6-ти шагов, первый 
раз промахнулся; со второго выстрела в 2-х ша
гах я его смертельно ранил, но он бросился на 
меня, повалил на землю и, пока ко мне бежали, 
он укусил меня два раза в лоб и под глазом. По 
счастью, это продолжалось не более 10 или 
15 секунд; медведь убежал, и я поднялся с не
большой раной, которая не уродует меня и не 
причиняет мне страданий...».

Чрезвычайный интерес представляют письма 
Льва Николаевича к жене от 28 июня и 1 июля 
1865 года из имения Н. В. Киреевского — поме
щика, славившегося когда-то в охотничье-помест- 
ном мире не только в качестве замечательного 
охотника и щедрого хлебосола, но и в качестве 
автора интересной автобиографической книги 
«40 лет постоянной охоты».

«Пишу тебе от Киреевского под звуки органа, 
играющего увертюру из Дон-Жуана... Киреев
ский не уезжал еще, все ожидал дождя. Что за 
муаровый жилет! Очень любезен, учтив, ровен 
со всеми и прост во всех смыслах...

...29-го мы поехали после завтрака в 7 экипа
жах на скверных упряжках и лошадях, но все 
с отличными собаками и ружьями, и с такой 
важностью и степенностью, как будто мы ехали 
на важнейшее дело в мире»...

В конце письма Л. Н. Толстой добавлял: 
«Правду сказать, мне здесь дороже охоты — этот 
охотничий мир и стариковский. Я  не жалею, что 
я поехал, и не нарадуюсь»...

Интерес этих писем заключается в том, что 
они дают ключ к изучению связей Толстого с 
охотничье-помещичьим миром и, тем самым, к 
установлению прообразов многих героев в «Анне 
Карениной» и других произведениях.

* Старший брат Л. Н ,— Николай Николаевич, автор 
книги «Охота на Кавказе» и приклю ченческой повести 
«П ластун».
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Из иллюстраций к роману Л. Толстого «Война и мир». Академик Д. Шмаринов.

Оставив во второй половине жизни охоту, Тол
стой все же не был равнодушен к ней. Охот
ничьи воспоминания возвращали ему молодость.

М. Горький, видевшийся с Толстым в 90-х го
дах, записал:

«Был осенний хмурый день, моросил дождь, 
он, надев тяжелое драповое пальто и высокие 
кожаные ботинки — настоящие мокроступы, по
вел меня гулять в березовую рощу. Молодо пры
гает через канавы, лужи, отряхает капли дождя 
с веток на голову себе... ласковой рукой любов
но гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:
«Грибы сошли, но крепко пахнет 
В  оврагах сыростью грибной»... * — 

очень хорошо, очень верно!
Вдруг под ноги подкатился заяц. Лев Нико

лаевич подскочил, заершился весь, лицо вспых
нуло румянцем, и. эдаким старым зверобоем, 
как гикнет. А потом взглянул на меня с невыра
зимой улыбкой и засмеялся умным, человечьим 
смешком... удивительно хорош был в эту ми
нуту!».

* * *
Толстой и Тургенев, современники и земляки, 

были друзьями, хотя порой литературные сим
патии, резкое несходство характеров, заметная 
разность общественно-политических воззрений 
отдаляли их друг от друга.

Они встречались, и даже охотились вместе.

* Из стихотворения И. С. Бунина.

Одна из таких охот — весной, на вальдшнепиной 
тяге,— произошла в 1880 году, во время приезда 
Тургенева в Ясную Поляну. Эта охота описан.я 
в воспоминаниях сыновей Толстого, и в записках
С. А. Толстой, и в книге П. Сергеенко «Толстой 
и его современники».

Тургенев убил тогда вальдшнепа, но не нашел 
его: он застрял между двумя ветками осины. 
Толстой взял двух вальдшнепов, что вызвало 
обиженную реплику Тургенева:

«Нет, положительно этот человек родился в 
рубашке: счастье во всем и всегда!» — писал 
Л. Н. Толстой.

Толстой особенно ценил новеллистическое 
творчество Тургенева и в первую очередь «За
писки охотника».

Тургенев считал «Войну, и мир» и «Анну Ка
ренину» величайшими созданиями русской на
циональной литературы. Незадолго до своей 
смерти он писал Толстому, благородно забыв 
все, чго омрачало их отношения:

«Пишу же я вам собственно, чтобы сказать 
вам, как я был рад быть вашим современни
ком, и чтобы выразить вам мою последнюю, 
искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к ли
тературной деятельности!.. Великий писатель 
русской земли, внемлите моей просьбе!».

Мы, соотечественники Толстого и Тургенева, 
не можем не испытывать законной национальной 
гордости: оба эти писателя принадлежат к числу 
тех, кого называют вечными спутниками чело
вечества.
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Пятьдесят недостатков ружейного охотника 
и пятьдесят недостатков легавой собаки

И. С. ТУРГЕНЕВ

С ОО БЩ АЯ прилагаемые заметки о недостат
ках ружейного охотника и лягавой собаки, за

метки, внушенные мне многолетним опытом,— 
я далек от мысли, что «исчерпал», как говорится, 
«свою задачу» и хотел только указать на глав
нейшие из этих недостатков. Если же кому при
дет в голову спросить меня, зачем я не перечис
лил достоинств охотника и собаки, то я отвечу, 
что на эти достоинства указывают самые недо
статки: стсит только взять их противоположную 
форму.

НЕДОСТАТКИ ОХОТНИКА

1. Не любит вставать рано.
2. Скоро устает на охоте.
3. Нетерпелив, легко раздражается, досадует 

на себя, теряет хладнокровие и неизбежно на
чинает дурно стрелять.

4. Дурно ходит, не кружит, нестарателыю 
отыскивает дичь, не довольно упорствует в од
нажды принятом направлении.

5. Слишком долго топчется на одном месте.
6. Не умеет одеваться сообразно временам 

года.
7. Не принимает мер предосторожности про

тив дождя, ветра и проч.
8. Скучает и впадает в уныние, когда мало 

дичи.
9. Не приметлив, не обращает внимания на 

привычки дичи, на условия местности и време
ни — или хочет все переупрямить: и дичь, и со
баку, и погоду, и самую природу.

10. Не следит постоянно глазами за собакой.
11. Слишком ее муштрует, не доверяет ей, за

ставляет ее искать так, как ему кажется лучшим, 
сбивает ее с толку.

12. Торопится, лепечет: аппорт! шерш, когда 
хочет, чтобы собака отыскала поскорее убитую 
или подстреленную дичь, а не наводит собаку на 
замеченное место молча.

13. Орет на собаку, свистит, вопит, когда она, 
например, погналась за зайцем и уже ничего не 
слышит, да и слышать не может.

14. Без толку наказывает собаку или вовсе 
не наказывает ее; непоследователен и нелогичен 
в своем поведении с нею.

15. Стреляет собаке в зад, когда опа гоняет — 
варварство непростительное!

16. Не наблюдает сам за едой собачьей, от
чего большей частью собаки скверно кормлены. 
Овсянка — отличное кушанье, но только под 
условием, чтобы она была хорошо заварена.

17. Нерешителен: легко конфузится. Когда
дичь появляется внезапно — нужно стрелять... 
а он только ахает.

18. Шалеет патроны — скуп. Это уже самое 
последнее дело.

19. Стреляет слишком скоро из обоих ство
лов, и не целясь: так что если попадает в дичь, 
го превращает ее в тряпку.

20. Слишком долго целится — отпускает дичь 
слишком далеко; старается «навести» ружье, что 
никуда не годится.

21. Не имеет «прикладу», т. е. не умеет бы
стро и ловко вскинуть ружье или дурно вскиды
вает: упирается в плечо одним концом приклада.

22. Не умеет стрелять, не видя дичи (напр, 
в чаще) — по соображению.

23. Не довольно быстр при стрелянии, что 
особенно важно, когда находишься на узенькой 
дорожке в лесу.

24. Не умеет (на облаве) зорко и отчетливо 
оглядываться по обеим сторонам.

25. Когда, выстрелив, заряжает ружье — не 
держит при себе собаки, отпускает ее: тетерева 
и куропатки из выводка поднимаются, вспугну
тые собакой, — а охотнику остается только скре
жетать зубами.

26. Хуже стреляет по дичи, бегущей или ле
тящей слева направо, чем справа налево.

27. Не умеет брать вперед дичи на дальнем 
расстоянии; не умеет повышать ружье, целясь 
в птицу, прямо на него летящую, или понижать 
цель, когда стреляет в перелетевшую через го
лову и удаляющуюся дичь.

28. Стреляет за 100, за 200 шагов. Есть та
кие, которые валяют и на 300, даже на 400 ша
гов, да еще мелкой дробью.

29. На оолаве неосторожно стреляет, то в на
правлении загонщиков, то в направлении това
рищей.

30. Не стыдится стрелять в лежащего зайца 
или сидячую птицу.

31. Неосторожно носит ружье со взведенными 
курками, с дулом, направленным против това
рищей между тем, как следует всегда помнить 
мудрое изречение одного французского спорт
смена: «Бьшали примеры, что простые зонтики 
внезапно выстреливали».

32. Падая с ружьем, не осматривает немедлен
но — не забилась ли земля в дуло, отчего может 
произойти разрыв ствола.

33. Не в состоянии воздержаться от выстрела 
по дичи, когда по каким-нибудь причинам стре
лять по ней нельзя; или стреляет по дичи, кото
рая направляется на товарища.

34. Стреляет без позволения из-под чужой 
собаки.

35. Ложится под куст, и как только товарищ 
что-нибудь найдет, является немедленно, бежит 
на выстрел.

36. Когда долго ничего не попадается, стре
ляет по галкам, по маленьким птичкам, по лас
точкам — бесполезная жестокость.

37. Не умеет примечать, куда падает подстре
ленная дичь.

38. Жалуется на свое несчастье товарищам, 
которым до этого дела нет.

39. НГумит и разговаривает, там где. нужно 
безмолствовать.

40. Суеверен: придает значение приметам,
толкует о «удаче» и «неудаче».

41. При «неудаче» принимает убитый или оби
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женный вид, что тоже неприятно товарищам, а в 
случае «удачи» трунит и рисуется.

42. Завистлив, не переносит удачи товарища, 
старается отбивать у него лучшие места.

43. Держит свои снаряды в беспорядке и не
чистоте.

44. Не наблюдает за смазкой и исправностью 
своей обуви, отчего часто натирает ноги.

45. Слишком много ест и пьет на охоте.
46. Спит на охоте. Этакому стрелку гораздо 

приличнее сидеть дома.
47. Боится сырости, ветра или жары.
48. Во время жаров, беспрестанно пьет воду, 

что, во-первых, вредно, а, во-вторых, нисколько 
не утоляет жажды.

49. Неправдив е своих охотничьих рассказах: 
общеизвестный, весьма распространенный, впро
чем безвредный, иногда даже забавный недо
статок.

50. Не дает товарищам хвастаться или даже 
прилыгать в своем присутствии... негуманная 
черта!

НЕДОСТАТКИ ЛЕГАВОЙ СОБАКИ
1. Чутье имеет неверное или плохое.
2. Ищет медленно или все по прямой линии, 

или топчется на месте, не «кружит», не «метет» 
направо и налево.

3. Ищет слишком быстро, во все лопатки, как 
это часто делают сеттера: оно красиво, но иногда 
безопасно для дичи, которая остается в стороне.

4. Отдаляет в иску, т. е. постепенно удаляется 
от охотника.

5. В  лесу не ищет близко.
6. Идет по следу слишком медленным агсач- 

сом, что особенно невыгодно при охоте за куро
патками: известно, что эта птица шибко бежит.

7. Бросается со стойки и хватает дичь, что 
особенно часто случается с молодыми тетерева
ми и зайцами, или ловит дичь на взлете.

8. Врет, т. е. делает фальшивые стойки.
9. Стойку имеет беспокойную, подвигается по

маленьку вперед, шевелится, особенно при при
ближении охотника.

10. Вовсе не имеет стойки или имеет стойку 
очень короткую — не выдерживает.

11. Стойку имеет слишком мертвую и не вспу
гивает дичи, когда ей командуют: пиль! — что 
иногда необходимо, например, при охоте на 
вальдшнепов в чаще.

12. Не отходит от стойки, когда ее хозяин зо
вет, что особенно бывает неприятно в сплошных 
и густых кустарниках, случается, что охотник 
целый час принужден отыскивать свою собаку.

13. Не умеет находить подстреленную или уби
тую дичь. Это бывает сплошь да рядом с соба
ками, одаренными отличным чутьем. Правда, охот
ники, большей частью, сами виноваты, затарапли- 
вают ее и т. д. (см. №  12 недостатков охотника).

14. Гоняет за птицей или за зайцем с лаем 
или молча, вспугнет птицу и опять погонит.

15. Увидев, где опустилась птица, бросается 
туда и вспугивает ее.

16. Не «аппелиста», не возвращается на свист.
17. Услышав выстрел, хотя бы в отдалении, 

бежит туда.
18. После выстрела не ждет, чтобы ей при

казали поднять дичь, и бросается сама подни
мать ее.

19. В  предвидении наказания не дается в руки 
охотнику, не подходит "к нему, кружит около.

20. Кусается, когда ее наказывают.
21. Завистлива, ищет дурно и вообще ведет 

себя неприлично, когда в поле находится другая 
собака.

22. Мешает своим товаркам.
23. Когда другая собака ищет, беспрестанно 

останавливается и смотрит на нее, не нашла ли 
та чего-нибудь.

24. Даже когда нет другой собаки, то и дело 
останавливается, вертит хвостом и оглядывается: 
нет ли чего?

25. Не тотчас подает хозяину дичь.
26. «Муслит» дичь, т. е. забирает ее во весь 

рот и как бы жует ее.
27. Давит дичь: — кишки вон!
28. Ест дичь (большей частью с голоду).
29. Скоро устает и начинает, как говорится, 

«чистить шпоры», т. е. идет следом за охотни
ком. Собаки, у которых жирные лапы, устают 
скорее других.

30. Боится жары, сильного ветра.
31. Боится холода: дрожит, жмется и переми

нается. Боится сырости, болотной и ранней из
морози.

32. Не идет в воду за убитой дичью.
33. Если дичь упала на противоположном бе

регу речки, переплывет ее, достает дичь, а об
ратно через речку не приносит.

34. Не доносит до хозяина убитую дичь или
поноску и роняет ее в нескольких шагах от него.

35. Боится выстрела, и либо отбегает в сто
рону, либо крадется вслед за охотником шагах 
от него в пятидесяти.

36. Убегает с поля домой.
37. Дерется с другими собаками, отбивает у 

них дичь.
38. Имеет отвращение к известного рода дичи 

(большей частью болотной) и не подает ее.
39. Слишком нежна на рану, не переносит 

укола лапы или ушиба.
40. Не остается позади, когда ей скомандо

вали: назад!
41. Когда на сворке, вместо того, чтобы идти 

по пятам охотника, лезет вперед, вытягивает 
сворку и тащит охотника за собой.

42. Перегрызает веревку, когда привязана.
43. Не остается на месте, когда охотник ско

мандовал ей: куш! — удаляется от него (напри
мер, для того, чтобы подкрасться под уток).

44. Капризниччет и не верит охотнику, когда 
тот, например, заставляет ее искать переместив
шуюся птицу.

45. Капризничает в еде, и тем лишает себя 
сил на охоте.

46. В телеге или в экипаже не лежит смирно 
во время езды, а все лезет вверх.

47. Когда радуется, прыгает на охотника и 
раздирает ему платье когтями.

48. Страстно любит отыскивать ежей и лает 
на них.

49. Делает изумительно твердые и красивые 
стойки над жаворонками.

50. Не понимает, что во время облавы 
должно держаться смирно и не шуметь: чешется, 
хлопает ушами или вдруг примется чихать, как 
бешеная.
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иежин луг Ф ото В. АГАПОВА.

1. Б Е Ж И Н  Л У Г

О Т СТАНЦИИ Чернь, что находится на гра
нице Тульской и Орловской областей, до 

Бсжина луга около двенадцати километров. За 
неимением попутной машины я решил отпра
виться в дорогу пешком. Мне давно хотелось 
побывать в этих дорогих сердцу советского че
ловека местах, пройти пешком по тем селениям, 
лесам и речным поймам, где в годы молодости 
и в преклонном возрасте любил бродить с ружьем 
и собакой великий русский писатель и страст
ный охотник — Иван Сергеевич Тургенев...

Уже позади осталось старинное село Турге- 
нево, ныне центральная усадьба колхоза имени 
И. С. Тургенева. Скрылись за пологими хол
мами высокое, белое здание средней школы, не
притязательное на вид помещение завода мо
лочных продуктов, обширный колхозный скотный 
двор. Из-за крутого бугра навстречу снова пока
зались верхушки деревьев, потом крыши изб. 
Это — деревня Бежин луг, в прошлом называв
шаяся Стекольной слободкой. У входа в деревню 
мне встретился мужчина средних лет.

Как после я узнал, это был Платон Иванович 
Епищев, заведующий начальной школой, местный 
старожил.

— Как пройти на Бежин луг? — обратился
я к нему.

— Идите берегом, потом возьмите немного 
правее, перевалите вон тот косогор, выберетесь 
на проселочную дорогу, что ведет к каменному 
карьеру, а там — подать рукой — и Бежин луг.

Он расположен в юго-западной части речной 
поймы, в двух верстах отсюда.

Иду дальше, жадно, с волнением смотрю впе
ред, отыскивая взглядом знакомые с детства, 
по описанию Тургенева, приметы Бежина луга.

Слева, затененная густыми кустами ивняка, 
прихотливо петляя, бежит речонка Снежа, она 
то совсем теряется в зелени, то снова показы
вается на луговинах, поблескивая серебряными 
чешуйками волн на небольших перекатах. Справа 
по крутояру среди могучих дубов и раскидистых 
ракит виднеются избы, огороды, надворные по
стройки. С реки доносится стук вальков, голоса 
купающейся детворы, крики гусей, уток. От 
земли тянет теплом июля, запахом подорожника.

Когда я поднялся на гору и, миновав поле, 
подошел к высокому обрыву, круто сбегающему 
к речке Снежа, передо мною внизу как-то ра
зом, во весь горизонт широко открылся полевой 
простор. Там и сям леса и перелески в утрен
нем мареве вклинивались в желтеющие потоки 
зреющих хлебов, по дымкам, идущим из труб 
изб, угадывались колхозные селения.

А  у самого обрыва, охваченный полоской 
речной синевы, как на дне огромной чаши, при
вольно расстилался Бежин луг. С запада к лугу 
вплотную подступал полуподковой пологий каме
нистый холм, на нем, чуть отступя, возвышался 
лес, а за лесом снова расстилались до самого 
края неба поля.

Свыше ста лет назад где-то здесь, после удач
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ной охоты, в поздний час возвращался домой 
Иван Сергеевич Тургенев.

Может быть именно вот здесь, у этого обрыва, 
где я сейчас стою, автор чудесного рассказа 
«Бежин луг», после Долгого блуждания, остано
вился и в недоумении спрашивал себя:

«Да где же это я»? повторил я опять вслух... 
и вопросительно посмотрел на свою английскую 
желто-пегую собаку, Дианку, решительно умней
шую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая 
из четвероногих тварей только повиляла хвости
ком, уныло моргнула усталыми глазками и не 
подала мне никакого дельного совета. М:;е стало 
совестно перед ней, и я отчаянно устремился 
вперед, словно вдруг догадался, куда следовало 
идти... Один пологий холм сменялся другим, 
поля бесконечно тянулись за полями, кусты 
словно вставали вдруг из земли перед самым 
моим носом. Я  все шел и уже собирался было 
прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился 
над страшной бездной. Я  быстро отдернул зане
сенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак 
ночи, увидал далеко под собою огромную равни
ну. Широкая река обгибала ее уходящим от меня 
полукругом; стальные отблески воды, изредка и 
смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на 
котором я находился, спускался вдруг почти от
весным обрывом... под самой кручью холма крас
ным племенем горели и дымились друг подле 
дружки два огонька. Вокруг них копошились лю
ди, колебались тени, иногда ярко свещалась пе
редняя половина маленькой и кудрявой головы...

Я  узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг сла
вится в наших околотках под названием Бежина 
луга»...

С особой человеческой любовью и теплотой 
изображены Тургеневым в рассказе «Бежин луг* 
крестьянские дети, выехавшие в ночное пасти 
лошадей. Их рассказы у костра, подслушанные 
писателем,— о леших и домовых, о водяных и 
русалках, о блуждающем покойнике-барине — 
полны поэзии народных преданий и суеверий, го
ворят нам и волнуют нас по сей день правдой на
родной жизни, жизни темной, придавленной гне
том крепостников.

За минувшие с тургеневских времен годы 
жизнь народа шагнула далеко вперед, неузна
ваемо преобразились родные писателю места, 
выросли духовно и материально окрепли люди, 
светлой и радостной стала судьба детей, потом
ков крепостных ребятишек — героев рассказа 
«Бежин луг».

В огромной лощине, уходящей в сторону Па- 
рахинских кустов я заметил стадо коров, овец, 
чуть поодаль сидели два мальчика. Осмотрев 
Бежин луг, я подошел к детям, заговорил с ни
ми, поинтересовался их жизнью, учебой, чьи они, 
откуда. На них — чистые сатиновые рубашки, 
тапочки на кожаной подошве. Они смело вски
нули на меня глаза. Оказалось, это были три
надцатилетний Витя и восьмилетний Юра Бори
совы из деревни Бежин луг. Оба они школь
ники — Витя перешел в 7 класс, а Юра с осени 
пойдет учиться во второй. Отец их поехал по 
нуждам колхоза в город. И вот они решили за
менить его — пасут скот пятой бригады.

Кругом те же пастбища, где некогда стерегли 
лошадей дети крепостных крестьян. Перед мыс
ленным взором возникают образы забитых нуж
дой детей — Павлуши, одетого в «замашную ру
баху», «заплатанные порты»; Илюши, мальчика 
«с болезненной заботливостью на лице», обутого 
в лапти; Вани, «незаметно прикорнувшего на зем
ле и прикрытого рогожей»... В тумане суеверий, 
в неодолимой бедности проходило их детство. 
И невольно сравниваешь их детство, их жизнь 
с участью и долей наших детей. Как непохожи 
их судьбы! Обеспеченность, уверенность в зав
трашнем дне — вот счастливый удел наших 
детей.

— Скажите, ребята, а в реке вашей Снежа 
теперь водятся водяные, русалки? — серьезным 
тоном спросил я у мальчишек.

Они, лукаво улыбаясь, переглянулись — и пры
снули от смеха:

— О водяных и русалках теперь у нас ни
чего не слышно, а вот рыбы в Снеже много,— 
бойко заговорил Витя...

Мысленно сличая вид на речку Снежа, окру
жающие равнины, холмы, перелески с описанием

Охотничьи
принадлежности

Тургенева.
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пейзажа, природы, данными в рассказе, удив
ляешься той верности, жизненной правде, изуми
тельной точности, с какой воспроизводил дей
ствительность в своем творчестве Тургенев.

Находясь подолгу, чаще всего летом и осенью, 
в родном имении — в Спасском-Лутовинове, Иван 
Сергеевич много времени и сил отдавал охоте. 
Охота сближала его с жизнью народа, обогащала 
и расширяла его творческие возможности. Вместе 
с крестьянином Афанасием Тимофеевичем Али
фановым, черты которого писатель запечатлел 
в образе Ермолая, в рассказе « Ермолай и мель
ничиха», Тургенев часто выезжал, на беговых 
дрожках в самые отдаленные леса и луга Вол
ховского, Козельского, Жиздринского, Чернского 
уездов. Во. время. охоты посещал лесные , сто
рожки. глухие деревеньки, помещичьи усадьбы; 
наблюдал жизнь крепостных крестьян, их быт, 
прислушивался к народному языку. В  одном из 
писем к С. Т. Аксакову он сообщал: «Я ездил 
за тетеревами в Козельск и Жиздру, за болот
ной дичью— в Карачев и Епифань...».

2. С П А С С К О Е -

ТТ РИ М ЕРН О  в четырнадцати километрах от 
-и - Бежина луга, в сторону Мценска, на пологом 
холме раскинулся тенистый, изрезанный множе
ством аллей парк. Это усадьба И. С. Тургенева.

За усадьбой Спасское-Лутовино виднелись не
большие деревеньки, села крепостных крестьян. 
Молодому Тургеневу здесь не раз приходилось 
встречаться с забитыми, обездоленными людьми.

«Почти все, что я пидел вокруг, возбуждало 
во мне чувство смущения, негодования, отвра
щения»,— говорил впоследствии И. С. Тургенев.

Ныне усадьба И. С. Тургенева стала излюб
ленным местом экскурсантов. Сюда со всех кон
цов страны приезжают советские люди. С горя
чей любовью они осматривают места, связанные 
с жизнью и творчеством писателя.

При въезде в усадьбу экскурсанты знакомятся 
с сохранившимся мавзолеем, где в свое время 
был похоронен дед Тургенева. За оградой, по 
левую сторону дороги, находится помещение 
бывшей богадельни. Дальше дорога ведет к не
большому деревянному флигелю. В нем в 
1852— 1853 годы И. С. Тургенев жил под над
зором полиции." Он был сюда выслан за то, что 
опубликовал в «Московских ведомостях» «Пись
мо из Петербурга», посвященное смерти Н. В. Го
голя.

В память о днях, проведенных здесь писате
лем, дом этот называют «Флигелем изгнанника».

Ныне в этом флигеле открыт филиал музея. 
В  первой комнате представлены материалы, зна
комящие посетителей с родословной писателя, 
с крепостным строем тогдашней России. В дру
гих комнатах представлены многочисленные фо
тоснимки. рисунки, документы, которые расска
зывают о Спасске-Лутовинове как о «творческой 
лаборатории» писателя.

Среди многих экспонатов особенно привлекает 
внимание посетителей письмо И. С. Тургенева, 
адресованное крестьянам Спасского. В  нем гово
рится: «Я получил ваше письмо и благодарю вас 
за добрую память обо мне и за хорошие поже-

Крепостной А. И. Замятин, не раз видевший 
писателя, в своих воспоминаниях рассказывает: 
«Бабушка и мать говорили мне, что почти все 
лица, упомянутые в «Записках», не выдуман
ные, а списанные с живых людей, даже имена 
их настоящие... был Бирюк, которого в лесу уби
ли свои же крестьяне, был Яшка турчонок, сын 
пленной турчанки. Даже я лично знал одного 
тургеневского героя, именно Сучка, Антона, пере
именованного барыней Варварою Петровной из 
Козьмы. Бежин луг, Парахинские кусты, Варна- 
вицы. Кобылий верх и т. д.— все эти места име
ли те же названия и в 1882 году» *.

Покидая Бежин л^\ многочисленные экскур
санты: рабочие, колхозники, дети школьного воз
раста, учащаяся молодежь проникаются еще 
большей любовью к родной, полной красок и 
света природе, к нестареющим, вечно юным про
изведениям Ивана Сергеевича Тургенева. Осо
бенно близки н дороги картины тургеневских 
мест охотникам, людям, безраздельно любящим 
природу родного края.

Л У Т О В И Н О В О

Спасское-Лутопиноео, „Флаггль изгнанника".

лания... Помните, что в паше время безграмот
ный человек, что слепой или безрукий...».

Покидая флигель, посетитель углубляется в 
парк, с увлечением проходит по ровным и змее
образным аллеям, подолгу задерживается под 
бствистой кроной могучего дуба, по преданию, 
посаженного в детские годы И. С. Тургеневым. 
Одна из аллей ведет в липовую бсседку, где 
в 1855 г. Тургенев создал свой знаменитый ро
ман «Рудин». Осмотр усадьбы завершается зна
комством с «Сав.чкским прудом», названным та:: 
в память дружбы писателя с выдающейся рус
ской артисткой М. Г. Савиной.

В  Спасском-Лутовинове в гостях у И. С. Тур
генева бывали Л. Н. Толстой, Д. Г. Григорович, 
И. А. Некрасов, Я. П. Полонский. А. А. Фет. 
П. В. Киреевский, К. С. Аксаков, артисты 
М. С. Щепкин, М. Г. Савина.

* Воспоминания А. 1Г. Замятина хранятся в фонде* 
Государственного музея И. с .  Тургенева.
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3. М У З Е И  И. С. Т У Р Г Е Н Е В А

I J  А ОДНОЙ из тихих улиц города Орла, за 
невысокой оградой стоят два небольших зда 

ния, утопающие в зелени тополей, вязов, сирени. 
Здесь музей И. С. Тургенева, созданный по ре
шению Советского правительства в 1918 г. Вна
чале музей был только мемориальный,— в нем 
экспонировались уцелевшие подлинные вещи пи
сателя, предметы быта, родовая библиотека, 
а также библиотека В. Г. Белинского, приобре
тенная И. С. Тургеневым после смерти великого 
критика. В последующие годы музей пополнялся 
новыми предметами. Позднее при музее было 
организовано литературное отделение.

Одно здание музея, наиболее обширное, зани
мают литературные материалы, рассказывающие 
о творческом пути И. С. Тургенева, о времени 
и людях, окружавших писателя. В первой ком
нате представлены художественные картины, 
фото, рукописи документы, показывающие 
И. С. Тургенева как автора выдающегося произ
ведения «Записки охотника». С большой любовью 
и интересом посетители рассматривают здесь 
охотничьи принадлежности писателя — двустволь
ное курковое ружье чехословацкого мастера Ле
беды, пороховницу, ягдташ, флягу, с которыми 
писатель исходил сотни верст по родной земле.

В последующих комнатах располагаются лите
ратурные экспозиции, рассказывающие об уча
стии И. С. Тургенева в журнале «Современник», 
о его работе над романами «Рудин», «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Новь», «Дым», «Отцы и 
дети», «Стихотворения в прозе» и последних го
дах жизни писателя.

В другом помещении музея представлены 
главным образом предметы быта. Здесь посе
тители знакомятся с обстановкой — приемной, 
гостиной, спальней; в них воссоздается картина 
барского дома Спасского-Лутовинова. Экскурсан
ты вилят столы, кресла, стулья, диваны, кушет
ки, кровать писателя, огромные столовые часы, 
поныне отбивающие время, и многие другие 
предметы, некогда принадлежавшие И. С. Тур
геневу.

Проходя по залам музея, посетители подробно 
знакомятся с условиями жизни и быта крепост
ной России, со временем, когда жил и работал 
великий писатель — Иван Сергеевич Тургенев.

Государственный заповедник — усадьба И. С Тур 
генева Спасскпе-Лутовиново.

И слов нет, охотники (да и не только охот
ники!). посетив тургеневские места, еще раз 
с увлечением перечитают любимую книгу «За
писки охотника».

Ив. ДРЁМОВ

Нин ЛЕБЕДЕВ

Он глухариным выводком взлетел, 
Вспугнув березовые ветки,
И петушком задиристым запел 
В  семействе курицы-наседки.
И выкупав в разливе золотом 
Овсов зеленые метелки,
Он вечером, в малиннике густом, 
Квохтал встревоженной тетеркой. 
Ему хотелося порхать да петь,
Да рассыпать в кустах волнушки, — 
Он рябчихов молоденьких свистеть

Учил в осиновой опушке.
С ватагой непоседливых ребят,
Он разводил костры на речке,
И заставлял робеющих утят 
Подняться в небо

звонкой свечкой. 
Блестел в лесу рассветным серебром 
И волновал дыханьем сосен,
Где, может, завтра

бронзовым дождем, 
Забрезжит северная осень...

г. Ленинград
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J JC IO  У Т РЕН Н Ю Ю  зорю просидел Юрий 
у тихого залива Московского моря, а выстре

лить не пришлось. Утки поблизости не проле
тали, будто чуяли, что в шалаше, покрытом све
жими березовыми ветками, притаился охотник.

Первый день охотничьего сезона и такая не
удача. Досадно! За перелеском, около другого 
залива, где засел Юрин одноклассник Гриша, 
изредка раздавались выстрелы.

— Там летают, а тут хотя бы одна! — сер
дился Юрий, предвидя, как Гриша будет поте
шаться над своим незадачливым приятелем.

Не научившийся ждать и терпеть, Юрий хотел 
было оставить шалаш, сходить на счастливое 
место товарища, как, откуда ни возьмись,— 
утка. Она плюхнулась у куста на воду и сразу 
же нырнула. Парень даже не успел нажать на 
курок. В это же время над кустом мелькнула 
еще птица. Но не утка — ястреб-тетеревятник. 
Не сумев схватить добычу в воздухе, он, про
должая погоню, уже у самой земли метнулся 
в сторону, распластался над кустами, закружил.

Парень не вытерпел, нажал зачем-то сразу два 
курка. Выстрел получился меткий. От хищника 
посыпались перья, и сам он на мгновение замер 
в воздухе, но тут же упал на воду, у самого 
берега.

Это был первый и последний выстрел Юрия 
за все утро. Прихватив ястреба, чтобы в деревне 
не подумали, что не умеет метко стрелять, юный 
охотник пошел домой скучный-прескучный.
52

Подле клуба было людно. Гриша показывал 
свои трофеи: четыре утки. Старый учитель Иван 
Сергеевич, опытный и удачливый охотник, пох
вально похлопал парня по плечу.

— С полем!
Юрий хотел было свернуть в проулок, но его 

заметили.
— Эй, снайпер! — крикнул кто то. — Показы

вай трофеи!
•— Какие там у меня трофеи.
Но Гришка не поверил.
— А в сумке что?
От досады Юра готов был хоть сквозь землю 

провалиться.
— Э, да у тебя дичь несъедобная, — засмеялся 

Гриша и вытащил из сумки Юрия крючконосого 
хищника.

— Ого! — восторженно воскликнул учитель 
Иван Сергеевич. — Вот это удача! Какого раз
бойника укокал, а! Да ведь он за год истребил 
бы такую уйму дичи. Вот это молодец!

Учитель достал из кармана пиджака книжку 
своего любимого писателя-охотника Николая Ана
тольевича Зворыкина, с которой редко расста
вался, и подал Юрню

По-моему охотишься! С умом! Вот, дружок, это 
гебе от меня, от старого охотника.
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Д Е Р Е В Н Е

г. ДЕРЮГИН

I ’ ЫЛО уже далеко за пол- 
**  день, когда я добрался до 
деревни Разгорт.

По широкой улице, прочи
щенной угольником, навстре
чу мне шел плотно сбитый 
среднего роста мужчина. Его 
энергичное смуглое лицо по
казалось мне знакомым. По
равнявшись со мной, он по
здоровался. И тут я вспом
нил: это был знатный охот
ник Иван Васильевич Тро
фимов.

Он прищурился и добро
душно улыбнулся. Мы обме
нялись крепким рукопожати
ем. Еще до Отечественной 
войны Иван Васильевич был 
награжден этичном «Отлич
ный охотник.). В годы войны 
г винтовкой в руках он защи
щал Родину. После войны 
Иван Васильевич вернулся в 
свой колхоз. Летом плотни
чает, делает сани, чиннт телеги. Зимой по-преж
нему он увлекается охотой.

Охотничьим промыслом Иван Васильевич за
нимается свыше 40 лет. Пропетлял не одну сотню 
километров по лесам и берегам рек, болот 
и озер. Только за сезон прошлого года он добыл 
4 рыси, 2 выдры, 22 куницы, 11 норок, около 
500 белок.

Несмотря на преклонный возраст, и сейчас 
мало кто из молодых охотников может с ним 
потягаться б выносливости, в добыче пушнины.

Иван Васильевич показал на объявление, ви
севшее i:u стене соседнего дома.

— О героических делах нашей армии при
ехали рассказать?

— Да. Лекцию провести приехал.
— Эго хорошо. Колхозники любят послушать, 

интересуются новостями. Время еще есть, зай
демте ко мне, побалуемся чайком.

Под ногами звонко хрустел снег. Солнце краеш
ком коснулось леса. Снег окрашивался в розо
ватый цвет. Смеркалось.

Над крышами домов столбиками струился ды
мок. Мы вошли в дом. В помещении было тепло 
и уютно. Хозяйка большой кистью белила рус
скую печь. Ее лицо, большие серые глаза хра
пи пи следы былой чудесной красоты. Я поздо
ровался.

— Заходите, раздевайтесь,— пригласила она.— 
Старшего сына и отпуск ждем, уборкой заня
лись...

И. В. Трофимов

f Широко распахнулась
дверь. в::ссте с клубами мо
розного воздуха вошла де
вочка лет одиннадцати, вслед 
за ней вбежала большая се
рая лайка. Она подошла ко 
мне и на колени положила 
холодную морду, в глазах ее 
отражалась настороженность.

— Вот и все наше семей
ство, — пошутил Иван Ва
сильевич.

За чаем я обратился к хо
зяину дома:

— Расскажите что-нибудь 
из вашей охотничьей были.

Иван Васильевич пожал 
плечами, усмехнулся.

— Что ж, это можно. У 
нас, — заговорил он, — мож
но сказать, потомственный 
род охотников. Охотниками 
были дед, отец, я стал за 
■верем промышлять с 14 лет. 
Братьев у меня было чет- 
зеро, но деду, как видно, я 
больше всех приглянулся. Он 
часто брал меня с собою на

охоту, учил ставить петли, капканы, но ружья
долго не доверял. «Слушай, да запоминай, что
буду говорить, — строго советовал он, — самое 
главное, надо знать звериные повадки, обычаи, 
обязательно иметь собаку лайку». Старик переда
вал мне, как наследство, всю свою, годами накоп
ленную охотничью мудрость, приучал к невзго
дам, развивал у меня охотничью сноровку.

— Помншся, как я деду сдавал экзамен на 
охотника, — продолжал свой рассказ Иван Ва
сильевич. — Мне тогда было лет двенадцать. За
зывает он однажды к себе, смотрит на меня с ка
кой-то строгостью, подает ружье, один патрон и 
говорит: «Принеси кулика». Грудь наполнилась 
радостью. Выскочил это я из дому и бегом на 
реку Мезень. Хорошо помню первое торопливое 
прицеливание, грохот выстрела, отдачу в плечо. 
Все это вначале ошеломило меня. Схватив под
стреленную птицу, помчался в деревню. Вихрем 
влетел в избу к деду, держа над головой кулика. 
Старик окинул меня строгим взглядом и сказал: 
«А ружье, ружье-то где?» В горячке я про ружье 
забыл, на берегу оставил.

Поддерживая увлекательную беседу, я один за 
другим задавал вопросы:

— Скажите, Иван Васильевич, кто, по-вашему, 
из всех зверей умнее и хитрее?

— В народе считают лисицу, но это не совсем 
так. Медведь умнее всякого зверя,— снова заго
ворил, улыбаясь, охотник. — Расскажу один пнте-
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ресный случай. Летом 1938 года ко мне 
зашел председатель нашего колхоза и говорит: 
«Беда, Васильевич Медведь-стервятник появился. 
На прошлой неделе задрал телку, вчера вечером 
унес жеребенка. Помоги уберечь скот».

На третий день мне удалось напасть на медве
жий след. След принадлежал большому зверю. 
Спустя несколько дней, я как-то возвращался 
домой с рыбалки. Челнок легко и бесшумно 
скользил по излученной лесной речушке. Вскоре 
на глади воды я увидел темный предмет. При
смотрелся — медведь переплывает речонку. Му
рашки пошли по телу, сердце застучало чаще. 
Мысленно упрекнул себя, что собаку с собой 
не взял. Встал на коленки, ружье поближе к себе 
положил. Оно было заряжено пулями. Челнок 
шел уверенно наперерез зверю. Прицелился чуть 
левее лопатки. Грянул выстрел. Когда рассеялся 
дым, в заводи у берега, наполовину в воде, ле
жал неподвижно зверь. Вот это ловко, думаю, 
получилось — уложил с одного выстрела. Носом 
челнока подплываю к зверю, и вдруг... фонтан 
брызг, неожиданный удар в челнок — и я., 
в воде. Это произошло так внезапно, что я в пер 
вую секунду не понял, что случилось. Когда 
я пришел в себя, то первое, что увидел,— убе
гающего зверя.

Весь до ниточки мокрый, дрожа от озноба, вы
тащил я свой челнок на берег. Наскоро привел 
себя в порядок, проверил ружье, патроны, осмо
трел внимательно след зверя: на траве виднелись 
свежие пятна крови.

Решил идти по следу. Если тяжелораненый, 
думаю, далеко шельмец не уйдет. С ружьем на
готове я тихо шел по редкому ельнику. Медведь, 
пройдя метров двести, сделав круг, опять повер
нул к речушке. Я подумал: испытывает жажду, 
пошел к воде. Но как потом выяснилось, я глу
боко ошибался. Пройдя еще с полсогни шагов, 
я увидел с правой стороны, около елочки, сидел 
ко мне задом медведь. Он поджидал меня у сво
его следа. Меня как током пронзило всего на
сквозь. Опоздай медведь на несколько минут, 
и я как раз угодил бы ему в лапы. Слов нет, 
он поджидал именно меня. Я сделал несколько 
шагов и точным выстрелом в голову уложил 
зверя.

Наша беседа затянулась. Иван Васильевич 
с увлечением рассказывал, как он однажды спас 
лосиху с лосенком от зверя, говорил о том, как 
поймал живьем четыре рыси, что никто не знает 
так природу, жизнь тайги, как охотник; говорил 
об увлекательном труде охотника, о том, как, по
рой, он чуть живой добирался до охотничьей из
бушки. но достаточно для него выпить кружку 
чая, поспать, ежась от холода, и он, снова увле
ченный охотничьей страстью, забывает про уста
лость, опять готов бродить с ружьем по нехожен- 
ным местам.

Но вот беседа закончилась. Мы вышли на 
улицу. Высоко в небе бесчисленно мерцали 
звезды. Динамик, висящий на столбе, гудел от 
песен как огромный орган. Песни парней и дев
чат, звонкий смех слышались на колхозной улице. 
После минутного молчания Иван Васильевич об
ратился ко мне:

— Ну, что, пошли в клуб. Народ идет лекцию 
слушать.

Н. БАТАЛОВ

В тайгу уходя, звероловы 
С собой непременно берут, 
Помимо ружья и съестного,
Сухой и испытанный трут.
Чтоб в стылой землянке таежной, 
Вдали от жилья и дорог.
Иметь золотую возможность —
Из трута раздуть огонек. 
Подбросив сосновые сучья.
Пить чай у ночного костра,
А после — на хвое колючей 
Рассматривать сны до утра... 
Нахлынет рассвет... Звероловы 
Пожитки свои соберут.
Уйдут,

Но под корнем сосновым 
Оставят свой трут.
Подобно уставам военным.
Суровы законы тайги.
Они им велят непременно 
Тепло оставлять для других.
Для тех, что урманами кружат, 
И, может, сюда забредут;
В  ладонях лиловых от стужи 
Раздуют испытанный трут.
И кто-нибудь скажет сурово, 
Присев у большого огня:
— Обычай такой звероловов, — 
Дружбе хорошей родня!
г. Пермь
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О СЕНЬЮ  1957 г. мы посетили Финляндию и озна
комились с ее охотничьим хозяйством. Оно в 

данное время строится на основе закона, принятого 
в 1953 г., которым определяются права и обязан
ности охотников, регламентируются сроки охоты, 
средства и способы добывания дичи, меры по охра
не и уходу за ней. Руководство охотничьим хозяй
ством и контроль за соблюдением законодательства 
об охоте осуществляются Министерством сельского 
хозяйства, в составе которого имеется отдел охоты 
и рыболовства, возглавляемый главным надзира
телем

Министерство сельского хозяйства регулирует сро
ки и правила охоты, вводит запреты на добычу охра
няемых видов живот
ных, вь.^ает охотничьи 
билеты и карточки от
стрела в охотничьих хо
зяйствах, а также обес
печивает биркование 
шкурок всех добытых 
зверей. Биркование шку
рок в Финляндии яв
ляется обязательны*..
Оно производится для 
контроля за соблю де
нием сроков ОХОТЫ и 
точного учета количества 
отстрелянных животных.

В губерниях контроль за соблюдением законов 
и правил охоты выполняют губернские управления 
через штатных полицейских егерей и местные по
лицейские управления. В государственных же лесах 
такой контроль ведет Управление лесного хозяй
ства. Выдача карточек нд празо охоты здесь про
изводится полицейскими инспекторами. В погранич
ных зонах мероприятия по организации охоты про
водятся пограничной и гел'.оженной охраной, а так
же морской пограничной охраной.

Практическая работа по организации и ведению 
охотничьего хозяйства сосредоточена в Союзе охот
ников Финляндии. Этот Союз организован как до
бровольное общество в 1921 г. и объединяет охот
ников из числа наиболее имущих классов. Кроме 
того, в стране имеется и другая общественная охот
ничья организация — Общество финских охотников, 
объединяющее мелких служащих, рабочих и мало
земельных фермеров. Между двумя этими обще
ствами''имеется существенное различие как в фор
ме организации, так и в направлении работы.

Союз охотников Финляндии, о котором ниже 
даются сведения, состоит из охотничьих клубов, как 
первичней организации. Клубы объединяются в рай
онные общества охотников, которые в свою оче
редь входят в союз. Клубы имеют свои охотничьи 
хозяйства на арендуемых у частных владельцев и го
сударства землях. Владелец земли, сдающий угодья

в аренду клубу, также обязан получать разрешение 
на право охоты на общих основаниях.

В данное время территория Финляндии, разде
ленная на 16 крупных охотничьих районов, охваты
вается влиянием союза охотников. Районные отде
ления союза объединяют 200 охотничьих обществ и 
свыше 700 охотничьих клубов.

Всего в Финляндии насчитывается свыше 120 000 
охотников.

Высшим органом Союза охотников Финляндии яв
ляется собрание представителей районных охот
ничьих обществ. На этих собраниях решаются все 
практические вопросы по организации и ведению 
охотничьего хозяйства, а также избирается постоян

ный орган уполномочен
ных из представителей 
от районов. На со
браниях уполномоченных 
два раза в год подводят
ся итоги работы, опре
деляются программа на 
следующий год и раз
мер членских взносов. 
Собрание уполномочен
ных избирает правление 
союза из 9 челозек. 
В состав его входят наи
более состоятельные 
члены Союза. Все теку

щие вопросы решаются директором-распорядите- 
лем союза охотников..

В Финляндии леса и земли находятся преимуще
ственно в частном владении и охотиться в них мо
гут только их хозяева, которые также обязаны иметь 
охотничий билет. Союз охотников, его местные об
щества и клубы арендуют лесные и другие охот
ничьи угодья у частных владельцев, как правило, 
состоящих членами этих обществ и клубов.

На арендуемых угодьях охота разрешается всем 
членам этого общества. В государственных же ле
сах (преимущественно север и Лапландия) разре
шается охотиться всем, кто имеет охотничий билет, 
независимо от членства в местном охотничьем об
ществе.

За право на охоту каждый должен уплатить госу 
дарству 800 марок в год.

Союз охотников Финляндии располагает широкой 
статистической информацией о состоянии урожая 
пушных зверей и птиц, кормовой базе, передвиже
нии дичи и по другим вопросам, интересующим 
союз. Эти данные собираются через охотников, ко
торые являются постоянными корреспондентами 
Союза. В стране их насчитывается около 1500. Кро
ме того, Союз получает подробные данные от охот
ничьих клубов и обществ охотников. Сбор и обоб
щение этих данных. сосредоточены в Институте ди
кой фауны,

С. КРЮ ЧКОВ, И. КИРИС
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Союз охотников Финляндии существует на отчис
ления от членских взносов. Кроме того, общества 
получают доходы от лотерей и различных пожертво
ваний.

Государство также дает средства на обучение 
охотников, содержание аппарата Союза и штата 
полицейских егерей.

Главными объектами охоты в Финляндии в настоя
щее время являются белка, ондатра, зайцы беляк 
и русак, лесная куница, хорь темный, горностай, 
речная выдра, европейская норка, лось, глухарь, 
тетерев, белая и серая куропатки, некоторые виды 
водоплавающей и болотной дичи. Незначительное 
место занимают песец, волк, росомаха, рысь, бурый 
медведь, крот, фазан, дикие лесные голуби. Рассе
лены и охраняются в отдельных районах страны ко
суля, виргинский олень, дикий кабан и речной бобр. 
Добыча некоторых видов за последние 20— 25 лет 
характеризуется следующими показателями (в ты
сячах штук):

*
водилась в течение 6 недель, начиная с 15 ноября; 
на глухаря, тетерева и рябчика в большинстве райо
нов страны охота была открыта с 10 сентября по 
30 ноября, в Лапландии —  с 1 сентября по конец 
февраля; белую куропатку в большей части страны 
было запрещено добывать, только на севере раз
решалось отстреливать ее с 10 сентября по 10 ок
тября. Охота на водоплавающую дичь разрешалась 
с 20 августа по 30 ноября, а на островах —  до конца 
февраля. Добыча серой куропатки повсеместно за
прещалась. Охота на зайцев была с 10 сентября 
до конца февраля, в Лапландии —  с 1 сентября. 
Охота на лося и оленя разрешается только лицам, 
уплатившим сбор в сумме 8000 марок за зверя, при 
условии стрельбы обязательно из крупнокалибер
ного карабина экспансивной пулей.

Запрещен ряд способов и орудий добывания ди
чи, признанных истребительными или приносящими 
излишние мучения животным. В Финляндии, напри
мер, нельзя употреблять петли, капканы, ловушки.

В среднем 
за год Максимум (в год)

Белка ...................................... 1200 2500 (1943)
О н д а тр а ............................... 300 700 (1955)
Зайцы — беляк и русак . . 400 680 (1937-1938;
Л исиц а .................................. 20 27 (1950-1956)
Куница лесная ..................... 1,5 1,7 (1950-1955)
Горностай ........................... 15 30 (1028)
Хорь темный ........................ 2 4 О '37)

2 3 (1937)
Л о с ь ...................................... 2 3,7 (1956)
Глухарь ............................... 250 350 11’>37)
Тетерев .................................. 450 700 (1937)
Белая куропатка ................. 100 180 (1933)
Серая куропатка ................. 20 35 (1935)
Рябчик .................................. 200 240 (1933)
Водоплавающая дичь . . . . 300 500 (1СЗЗ)

Всех видов диких пушных зверей в среднем за 
год добывается 2100 тыс. штук, а в лучшие годы —  
2790 тыс.; соответственно съедобной дичи всех ви
дов—  975 и 1375 тыс. штук, что дает до 800 тонн 
ценного мяса.

За последние годы в Финляндии отмечено за
метное сокращение сырьевых ресурсов охотничьего 
хозяйства, особенно лесной пернатой дичи. Это при
влекло внимание научных и практических работни
ков к выявлению состояния запасов диких живот
ных и разработке мероприятий по охране и вос
производству их численности. В результате, в каче
стве одной из мер в 1953 г. был введен запрет тор
говли дичью на большей части территории Фин
ляндии, кроме северных районов. Были установлены 
также временные запреты добычи ряда видов зве
рей, а на другие виды сокращены сроки охоты или 
введены ограничения на добываемых животных, ору
дия и способы добычи.

В отдельных случаях значительно повышена стои
мость права охоты.

На особо охраняемые виды, численность которых 
резко снизилась, в з е д е н ы  многолетние запреты охо
ты. Установленные законом сроки охоты на прак
тике, как правило, еще более сокращаются при 
утверждении их на каждый год с учетом состояния 
запасов дичи. Например, в 1956 г. были установ
лены следующие сроки охоты: ондатру разреша
лось добывать только в течение 2— 3 недель с се
редины апреля до начала мая; охота на белку про-

1. Ловушка на вредных пернатых хищников 
с помощью чучела голубя и капкана.
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На вредных хищников и ондатру капканы разреше
ны; запрещена стрельба по дичи, перелетающей 
поля, о;;ота у больших дорог и населенных пунк
тов, охота с применением чучел на тетерэза. Кате
горически запрещено стрелять дичь с автомобиля 
из-под фар в ночное время, с моторных лодок и 
катеров. Не разрешается установка капканов на 
ондатру в хатке или у норы.

В стране ведется систематическая и активная 
борьба с хищными зверями и птицами. В охот
ничьих хозяйствах Союза охотников круглый год 
истребляется лисица. Для добычи ее применяются 
различные ловушки, искусственные неры, травля с 
помощью норных собак-фокстерьеров и такс, отрав
ленные пилюли, стрельба ружьем, ловля капка
нами, истребляются лисьи вызодки. Охотник, убив
ший лисицу, получает от государства премию в
2 тыс. марок и за шкурку от 200 до 300 марок. 
Истребляются весь год и всеми доступными спосо
бами волк, рысь, росомаха, одичавшие и бродячие 
кошки и собаки, а также ястреб-тетеревятник, яс
треб-перепелятник, филин, серая ворона, сорока, 
сойка, ворон.

За добытого хищника выплачиваются значитель
ные премии, например за волка 50 тыс. марок. 
Гнезда охотничьих птиц ограждаются от нападения 
хищников с помощью пахучих веществ.

Распространен способ отлова пернатых хищников, 
особенно в охотничьих хозяйствах, капканами, уста
новленными на высоких шестах с чучелом голубя 
или тетерева (см. фото 1).

В целях борьбы с массовыми заболеваниями зай
цев в опытном порядке применяется затравливание 
негашеной известью фекалий зайцев в местах их 
кормежек. В хозяйствах, где разведению дичи уде
ляется большое внимание, создаются участки для 
подкормки полезных зверей и птиц в осенне-зим- 
ний и ранневесенний периоды. На участках засе
ваются овес, ячмень, гречиха, заячья капуста, садят
ся земляника, камчатская роза, желтая акация, ря
бина, можжевельник. На подкормочных площадках 
выкладываются корма в виде снопов или вразброс 
зерно, отходы от молотилок, складываются неболь
шие стожки скошенных и подсушенных культур.

Устраиваются подкормочные площадки для ло
сей, оленей и зайцев-беляков. Одна из площадок 
изображена на фотографии 2.

В хозяйствах запрещается сбор ягод и грибов. 
В ряде мест создаются искусственные водопои и 
солонцы для копытных зверей. Для водоплавающей 
дичи улучшаются берега, высеваются водные рас
тения, устраиваются искусственные жилища и гнезда.

В отдельных дичных хозяйствах производится рас
селение лосей, оленей, косуль, зайцев, куропаток, 
фазанов. Куропаток и фазанов разводят в вольерах 
и выпускают в угодья. В районах, где лесосеки 
предназначены для выжигания, весной производится 
сбор яиц лесных птиц, из которых в инкубаторах 
или под наседками выводят птенцов и затем выпу
скают их на волю. Проведены успешные опыты по 
разведению в нзволе зайцев-беляков. По всей стра
не расселена и успешно акклиматизировалась он
датра.

Финские специалисты и руководители охотничьего 
дела считают весьма важным вопрос об охране пе
релетной, главным образом водоплавающей дичи на 
местах зимовок в районах западных и южных мо
рей, озер и речных дс.пьт (Дания, Голландия, Фраг- 
ция, Италия, Северная Африка) и на путях переле-

2. Подкормочная площадка для лосей, оленей 
и зайцев-беляков.

тов. Это признается неотложным делом, которое 
должно способствовать увеличению запасов дичи. 
По охране перелетных птиц Финляндия уже достиг
ла соглашений со Швецией и Норвегией.

В целом пушное и дичное хозяйство в Финляндии 
имеет любительское, спортивное направление. Толь
ко на крайнем севере страны добыча пушнины и 
дичи составляет объект промысла. Вопросы охоты, 
дичезодства и охраны дичи широко освещаются в 
охотничьих журналах, книгах и брошюрах, а также 
преподаются в специальных лесных и народных 
школах.

По вопросам охотничьего хозяйства ведутся ин
тересные исследования. Финский научно-исследова
тельский институт дикой фауны, находящийся в 
Хельсинки, является основным научным учрежде
нием а области охотничьего дела Институт имеет
3 опорных научно-исследовательских пункта и науч
но-экспериментальную базу. Кроме того, ему подчи
нены 40 постоянных наблюдательных пунктов, раз
мещенных равномерно почти по всей стране.

Институтом выполнен ряд исследований, имеющих 
важное практическое и научное значение, в частно
сти по акклиматизации и биологии ондатры, по бел
ке, глухарю, тетереву, белой куропатке, по борьбе 
с инвазионными болезнями зайца-беляка, биологии 
лося и северного оленя, экологии лисицы и некото
рых пернатых хищников —  вредителей охотничьего 
хозяйства, акклиматизации фазанов, разведению в 
неволе боровой дичи и зайцев. Институт ведет ста
тистику добычи охотничьих животных.

Это научное учреждение поддерживает тесную 
связь с Союзом охотников Финляндии, Министер
ством сельского хозяйства, Лесным управлением 
Финляндии, ветеринарными учреждениями, научны
ми и учебными заведениями, занимающимися ис-
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следозаниями животных и леса. Библиотека инсти
тута имеет связи с 500 иностранными учеными и на
учными учреждениями и путем обмена литературой 
расширяет свой книжный фонд на 1Q00 томов еже
годно.

Здесь издаются научные труды и ежемесячный 
журнал «Суомен Риста» (Финское дичеводство) для 
широкого круга охотников, а также инструкции, бро
шюры, формы для учета пушных зверей и птиц, 
плакаты и листовки по уходу за дичью.

АВИАУЧЕТ ОЛЕНЕЙ В США
м ет ° д  авиаучета для установления абсолютного 

числа поголовья различных животных (особен
но копытных) стал получать все более широкое рас
пространение как в Советском Союзе, так и в ряде 
зарубежных стран. Однако у нас нет еще опыта 
такого учета и не разработаны необходимые попра
вочные коэффициенты.

В 1955 г. в США, в районе «ребта Сидар-Ридж 
(штат Колорадо) проводилось исследование для 
определения точности авиаучета оленей по отнесе
нию к наземному учету. Авиаучеты проводились са
молетом типа Сьюперкоб по заранее разработан
ным маршрутам во время наибольшей активности 
животных —  рано утром и к вечеру, в период зим
ней концентрации зверей.

Перед каждым наземным учетом здесь прово
дили авиаучеты, используя разных наблюдателей и 
пилотов. Всего было 18 авиаучетов (4 —  в плохую 
погоду и потому в счет не принимались) и 3 на
земных учета методом прогона с участием 50 чело
век на каждый гон. Наземным учетом популяция 
оленей была определена в январе в 695, в февра
ле—  690 и марте —  в 801 олень; воздушным —  со
ответственно в среднем 238, 338, 357 голов. Стати
стический анализ данных учетов показал, что с са
молета было учтено в январе 34 проц. животных от 
числа их учтенных методом прогона, в феврале — 
49 проц., в марте —  45 проц.

Таким образом, отношение животных, учтенных с 
самолета, к числу животных, выявленных при на
земном учете, составляет 1 : 2,93; 1 ; 2,04; 1 : 2,24 е 
зависимости от состояния учетных условий. Выясни
лось, что определяющим фактором точности авиа
учета является распределение снежного покрова: 
для учета оленей наиболее благоприятно сплошное 
залегание снега. Так, в январе пятнистость на скло
нах гор затрудняла обнаружение оленей. Февраль
ские условия были оценены как исключительно хо
рошие, так как склоны были сплошь покрыты сне
гом.

При наличии четкой классификации учетных усло
вий можно дать поправку к авиаучету. Так, напри
мер, при снежных условиях, подобных январским, 
результаты будущих авиаучетов на Сидар-Ридже или 
сходных обитаниях следует умножить на отноше
ние 1 : 2,93, чтобы дать оценку всей популяции, при 
февральских — на 1 : 2,04 и т. д.

Л. ЛЕБЕДЕВА 
Кандидат биологических наук

И РИТИНА
| И БИБЛИОГРАФИЯ

\ ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО
( ТРЕЛЬБА на круглом стенде благодаря сходству 
I со стрельбой на охоте и дешевизне устройства 
спортивных сооружений пользуется среди молоде
жи большой популярностью. Однако сколько-нибудь

* обстоятельного руководства по этому виду стрелко- 
I вого спорта до сих пор не было. Лишь недавно вы
в е д ш а я  книга А. А. Бурденко «Стрельба на круг
лом стенде» («Физкультура и спорт». М., 1957 г.)

[ восполняет этот пробел.
) В первом разделе книги дана планировка круг- 
J  лого стенда, эскизные схемы вышек, приведены опи
сания их оборудозания, производства мишеней 
и т. д. Пользуясь этой книжкой, построить все это 
нетрудно даже небольшому коллективу охотников.

• В разделе «Оружие и боеприпасы» даны основ- 
I ные характеристики современных охотничьих и спор
тивных ружей и предъявляемые к ним требования.
Достаточно полно сказано о боеприпасах, подборе 
зарядов, снаряжении патронов и пристрелке ружей 

I для стенда.
I Наиболее полно разобраны в книге техника и 
I способы стрельбы на круглом стенде.

К сожалению, наряду с хорошим и систематизиро
ванным изложением материала в книге имеются 

( неточности. Под часто упоминаемой угловой ско
ростью мишени, например, следует понимать ли- 

1 нейную скорость цели («Начинающему стрелку лег- 
I че вести нацеленное ружье с той же угловой ско
ростью , которую имеет мишень», стр. 126). Рас- 
■ суждения об упреждении не дают ясного представ
ления о нем, когда соревнуются два стрелка, стре

ляю щ ие в разном темпе (стр. 126).
I В разделе «Методика обучения стрельбе на круг- 
I лом стенде» автор правильно отмечает неразрыв
н у ю  связь обучения и воспитания спортсмена тре
нером, дает хорошие рекомендации по методике 

’ преподавания, организации занятий, развития актив
ности стрелков, постепенного повышения требова
тельности к выполнению показательных приемов. 
.Здесь заметен больаюй практический опыт автора.

В целом книга А. А. Бурденко представляет собой 
хорошее руководство по стрельбе на круглом стен- 

1де и с интересом будет изучена как стрелками всех 
| разрядов, так и тренерами. Приходится лишь сожа- 
I леть, что тираж (500С з;:з.) не может удовлетворить 
спроса на эту нужную книгу.

1 А. СИДОРЕНКО

! НОВЫЕ к н и г и
' А. Н. П р о м п т о в. «Птицы в природе». Изда
н и е  3-е. Учпедгиз, Ленинград, 1957, стр. 49QH-7 цзет- 
|ных таблиц. Тир. 15 000. Цена в переплете 9 р. 65 к.

П. А. М а н т е й ф е л ь .  «Рассказы натуралиста». 
Издание 4-е. Учпедгиз, М., 1958, стр. 176. Тир. 75 000. 

'Цена в переплете 4 р. 25 к.
I К а р л Г а г е н б е к .  «О зверях и людях». Гоэграф- 
! издат, М., 1957. Перевод с немецкого Б. Розена* 
,Стр. 192. Тир. 75 000. Цена 3 р. 50 к.

С. В. П о к р о в с к и й .  «Рассказы о животных» 
'(избранные произведения). Книге для учащихся сред
ней школы. Учпедгиз, М., 1958, стр. 272. Тир. 25 000. 
Цена • переплете 5 р.
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«Недавно у нас с товарищами зЯйел спор. 
Одни уверяли, что селезень кряковой уткн разо
ряет гнезда и бьет яйца. При этом они цитиро
вали выдержку из книги А. Куликова «Заречная 
ширь» (Новосибгиз, 1955 г.), в которой на стр. 45 
написано об утке: «Она вся полна заботой о бу
дущем потомстве. А скверный характер мягко- 
шавкающего красавца знает отлично. Найдет 
гнездо, яйца побьет, все разорит и самой встреп
ка будет. Хорош супруг!» Другие же утверждали 
обратное и ссылались на стр. 135 книги 
П. А. Мантейфеля «Рассказы натуралиста» 
(Изд. Министерства просвещения РСФСР, М., 
1955 г.).

Просим редакцию ответить, кто из авторов 
прав», — обратились к нам охотники Веселов
ского зерносовхоза Новосибирской области 
П. И. Кириллов и другие.

Редакция попросила орнитологов разрешить 
этот спор. Вот что они ответйли:

«Никаких доказательств разорения селезнями 
кряквы (или других уток) утиных гнезд не имеет
ся. Не наблюдается этого и при разведении кря
ковых уток в зоопарке. С общебиологической 
точки зрения это кажется маловероятным. На
против, имеются прямые наблюдения об участии 
селезня в начальной стадии постройки гнезда. 
Многие охотники знают случаи, когда селезень 
держится возле матки с гнездом, но утята тем 
не менее благополучно выводятся.

Другое дело, если селезень из-за полового 
возбуждения днем сгонит насиживающую утку 
с гнезда. В  таких случаях утка не успевает за
крыть яйца пухом, а этим тотчас воспользуются 
ворона или камышевый лунь. Разорение же 
гнезда может быть несправедливо приписано се
лезню. Отсюда нужно сделать вывод: ни в коем 
случае не ходить, даже под предлогом отстрела 
хищников, по местам гнездования уток в период 
насиживания

Уничтожение одного-двух хищников ни в коей 
мере не оправдает гибели многих утиных гнезд, 
которы° будут неминуемо разорены уцелевшими 
лунями и воронами.

Проф. В. ЛАРИОНОВ
А. ЧЕЛЬЦОВ

Вопрос. Охотник М. П. Борисов из Ярослав
ской области просит объяснить, почему гончая 
прекрасно гонит зайца и лису не только по лу
гам и лесным местам, но и по пашням и наезжен
ным дорогам, а вот, как только зверь выйдет 
на поля, где производится сушка гидроторфа, 
гончая теряет след зверя, как бы утрачивая 
чутье. В то же время болота с торфяными зале
жами, не тронутыми разработкой, почти не ока
зывают влияния на работу собаки.

Ответ. Понимание такого сложного явления, 
как чутье собаки, тем труднее, что кроме не
сравненно большей силы обоняния у собаки, чем 
у человека, несомненно и самый характер вос
приятия запаха у них совершенно различен.

Сущность чутья и влияние на его работу 
внешних обстоятельств (погоды, состояния грун
та и т. п.) научно не проанализированы и мы 
об этом судим лишь на основании наблюдений 
и догадок.

Надо полагать, что причины влияния грунта 
на трудность причуивания следа могут быть раз
ные, например, механические, химические и т. п.

Так, запах следа, на льду или камнях, очевид
но, не удерживается благодаря слишком гладкой 
поверхности; запах на слишком рыхлом грунте 
(морозный сыпучий снег, песок и т. п.), вероят
но, как бы «хоронится», засыпается и становится 
слаборазличным.

По моим наблюдениям, гон особенно труден 
(а иногда и невозможен), если грунт в лесу 
сплошь покрыт слоем опавшей хвои и нет ни 
мха, ни травы. Быть может, образование кис
лот, окисление такой лесной подстилки при ее 
гниении вместе с тем заглушают запах следа 
появлением каких-то новых запахов или ослабляет 
и даже вовсе убивает запах пробежавшего зверя. 
То же наблюдается и на свежей гари с обуглив
шимися пнями, древесным хламом и вообще 
верхним слоем лесной подстилки и почвы.

К  подобным явлениям относится и трудность 
гона на полях, где производится сушка торфа 
(торф, кстати сказать, как и гниющая хвоя, кис
лотен). Так как на нетронутых торфяных масси
вах торф закрыт слоем живого мха и более или 
менее густой травянистой и кустарниковой (на
пример, ягодниковой) растительностью, то здесь 
условия вполне благоприятны для чутья гончей 
и хорошего гона.

В. КАЗАНСКИЙ
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Н ЕО БХО ДИМ О  ИЗДАТЬ 
С П Р А В О Ч Н И К О Х О Т Н И К А

T i  ПОСЛЕДНИЕ годы ряды 
обществ охотников значи

тельно выросли за счет молоде
жи. Многие молодые охотники 
.чало знают о жизни зверей и 
птиц, об оружии, боеприпасах, 
снаряжении, нуждаются в раз
личных охотничьих советах о 
пыборе соба;;и, методах работы 
с нею. Промысловику и любите
лю, безусловно, необходимо 
иметь под рукой справочный ма
териал о правилах и сроках 
охоты.

Жителям больших городов 
нужны краткие сведения спра
вочного характера об охотничь
их угодьях, где и какая водится 
дичь. Необходимы советы о том, 
как ориентироваться на местно
сти, как в различное время го
да предохранить себя от просту
ды, об оказании первой помощи 
и так далее.

Все эти вопросы, конечно, ос
вещены в многочисленной охот
ничьей литературе. А вот не
большого карманного справоч
ника в виде «Спутника охотни
ка» у нас еще нет. Издатель
ство Министерства сельского 
хозяйства СССР, а также Цент
росоюз могли бы удовлетворить 
эти запросы массы охотников, 
но в книжных магазинах можно 
встретить всевозможные спра
вочники — туристоз. филатели
стов, строителей, металлургов, 
но для охотников там ничего не 
найдется.

Мы надеемся, что наши из
дательства учтут, наконец, эти 
запросы и выпустят необходи
мую для охотников книжку.

5. ХОБОТОВ 
А. АЛЕКСЕЕВ 

И. ПЕРВУШИН

НУЖНА ПОМОЩЬ

ТГО Ч ТИ  двенадцать лет я 
■*- проживаю в Свердловской 

области. Район наш таежный, с 
большим количеством болот. 
Здесь приволье для боровой, во
доплавающей и болотной дичи.

Близ города Ивделя имеется 
озеро Маньинское. Оно являет
ся почти единственным местом 
отдыха и кормежки пролетных 
стай уток и гусей. Это озеро 
давно надо объявить заказни
ком или хотя бы приписным к 
охотхозяйству. Но с разрешения 
охотничьей инспекции озеро до 
сих пор открыто, на нем стре
ляет каждый, кто имеет ружье.

Культурные охотники района 
возмущены.

Надо указать главному гос- 
охотинспектору при Свердлов
ском облисполкоме на то, чтобы 
сохранять дичь.

Мы, охотники-спортсмены, 
любим природу района и сами 
могли бы стать общественными 
охотинспекторами.

О. ШТРАУХ
г. Ивдель, Свердловской области

НЕ БОЯСЬ ЛЮ ДЕЙ

Х Г А  ГЛ АВН О Й  улице города 
Углеуральска Пермской об

ласти 13 июня рано утром по
явился молодой лось и через 
несколько минут еще один. Ког
да жители начали выходить из 
домов, направляясь на работу, 
лоси разошлись в разные сторо
ны и стали удаляться к лесу. 
Один из них, перепрыгивая яму, 
ввалился в нее. Люди уже гото
вы были оказать животному по
мощь, но она не понадобилась: 
лось сделал усилие, выскочил 
из ямы и, не обращая внимания 
на собравшихся жителей, от
правился своей дорогой.

А. АРИСТОВ, С. МАЛЬЦЕВ

* t *
О  Л И С И Ц А Х - АЛ ЬБИ Н О САХ 
'-'сообщает редакции председа

тель Троицкого районного обще
ства охотников С. Путолов (Че
лябинская область). Белый ли- 
совин был добыт им еще в 
1940 г. На облаве в 1954 г. 
ему довелось убить белую ли- 
сицу-самку. Третью лисицу-аль- 
биноса он взял в Троицком рай
оне в 1956 г. и, наконец, чет
вертую — здесь же в феврале 
1958 г. Эта лисица отведала от
равленную приманку, предназ
наченную для волков.

НЕОБЫЧНЫЙ ГОСТЬ

Ж СИ Н УВШ ЕИ  зимой ночью из 
-“■•-хлева на окраине села Мамо- 
ново (Маслянинский район, Но
восибирской обл.) исчезли два 
гуся. Наутро никто из жителей 
не мог разгадать, как это про
изошло. Предположили, что за 
пропажу ответственны лисы. 
После этого хозяйки стали при
слушиваться к ночным шоро
хам и шумам.

Через несколько дней в че
тыре часа утра жителей раз
будил ожесточенный крик гу
сей и кур. Прихватив ружье, к 
хлеву прибежал директор шко
лы-семилетки П. Лановенчик. 
Он приоткрыл дверь и, увидев 
перед собой сверкающие глаза 
крупного хищника, выстрелил.

Зажгли свет, и обнаружили 
в углу убитую наповал рысь.

Такой гость для нас необы
чен. В  Маслянинском районе 
широко лежат степи, переме
жающиеся небольшими и редки
ми сосновыми лесами. По-види
мому, рысь пришла сюда из 
дальних лесных районов.

И. ЕРМАК
с. Никоново,
Н овосибирской, области
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под видом охоты
НА ВОЛКОВ

Т Г Ы Н Е Ш Н Е И  весной жители 
-^деревни Козлове, Борович- 
ского района, Новгородской об
ласти, в один из дней наблюда
ли, как неизвестные охотники 
провезли мимо дома лесника 
Алексеева убитого ими лося. 
Несколькими днями позже в 
этом же Лесном обходе была 
убита лосиха. На месте преступ
ления осталась куча потрохов и 
два теленка-вьтпоротка. Затем 
близ деревни Алешино, Волгин- 
ского сельсовета, была найдена 
еще лосиха, убитая двумя пу
лями.

Это только три обнаружен
ных случая, и все в обходе лес
ника Алексеева. Но их значи
тельно больше. Ежедневно де
сятки людей, под видом охоты 
на воЛков бродят по лесам и 
стреляют лосей. И никто их не 
останавливает и не спрашивает, 
почему в запретное для охоты 
время они появляются с ружья
ми в лесах и на озерах.

Нерасторопные представители 
Госохотинспекции в Новгород
ской области плохо ведут борь
бу с браконьерством, не привле
кают к вопиющим фактам вни
мания административных орга
нов, слабо используют для охра
ны фауны силы охотничьей об
щественности.

А. БАРКОВ
г. Боровичи. Н овгородской области

ПРЕКРАТИТЬ ВЫ РУБКУ  
КУСТАРНИКОВ

1> ПОИМЕ реки Ангрена рань- 
■ " ше были густые заросли 
тальника, камыша. Были там и 
крупные деревья. В  этих местах 
!пет 20 назад водились дикие 
кабаны, фазаны, гнездились ут
ки.

В  настоящее время расти
тельность в районе Анан-Гора- 
на вырублена; изредка, и то 
кое-где, остались одинокие ку
сты камыша; почти вся пойма 
реки теперь — голое место, по
крытое песком.

Пока не поздно, следует пре
кратить вырубку кустарников в 
пойме Ангрены.

И. ДОБИЖ А 
Председатель 

общества охотников 
г. Алмалык. Таш кентской области

КА К Я ПОЙМАЛА  
ЯСТРЕБА-ТЕТЕРЕВЯТНИКА

T J  Е  ЗН АЮ , удапалось ли ко- 
му ловить ястребов голыми 

руками, но мне пришлось.
Это произошло недалеко от 

деревни Уручье, Минской обла
сти, прошлой зимой.

С утра пошел снег и кончил
ся во второй половине дня. При
шлось браться за лопату и рас
чищать дорожки от дома к во
ротам и к курятнику. Куры не 
выходили, боясь глубокого сне
га. Вылетело только несколько 
голубей и вышла индейка. Я  
стала прочищать дорожку до ку
рятника. Любимая ручная го
лубка подлетела и села на двер
цу, ожидая подачки. Но в этот 
миг рядом со мной нэ голубку 
набросилось что-то большое и 
серое. Думая, что это индейка 
(она иногда гоняет юлубей и 
кур), я схватила пгицу за 
шею. Птица вырывалась и пыта
лась лапами ухватить меня за 
платье. От страха и неожидан
ности я очень крепко держала 
ее и не отпустила.

Дома, показывая пойманную 
птицу отцу, я неосторожно под
несла к ней левую руку и она 
моментально вцепилась в нее 
когтями.

Отец и подошедшие охотники 
с первого взгляда узнали в 
пойманной птице ястреба-тете
ревятника.

Значит велик был голод хищ
ника, если он не побоялся при 
человеке броситься на голубку.

Теперь я жалею, что не изме
рила размах крыльев, а остави
ла на память только фотосним
ки, да лапы.

Н. ЧИБИСОВА

КАБАНЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ТИ" ЕЖ Д У  Щебекинским и Ко- 
рочанским районами Бел

городской области есть лесная 
гряда. Ее протяженность около
40, а ширина 8 — 12 километ
ров. В  этом лесу в послевоен
ные годы появились дикие каба
ны. Их стадо быстро выросло 
до 40 штук, но затем стало со
кращаться. Теперь, по моим на
блюдениям, их всего только В 
штук.

Интересно, что в давние вре
мена кабаны здесь никогда не

водились. Хорошо бы знать, от
куда они сюда пришли? Может 
быть охотники соседних обла
стей помогут выяснить, из каких 
других лесов удалось кабанам 
пробраться в нашу местность.

Вреда кабаны у нас никако
го не причиняют, питаются же
лудями, не очень пугливы и их 
часто можно наблюдать во вре
мя кормежки. Это-то и застав
ляет опасаться, как бы браконье
ры их совсем не истребили.

Ю. ГОЛОВИН
г. Щ ебекино, Белгородской области

От редакции. Автор письма 
Ю. Е. Головин правильно под
нимает вопрос о необходимости 
бережного отношения к каба
нам, поселившимся в лесах Ще- 
бекинского и Корочанского райо
нов. Необходимо, чтобы охот
ничья общественность этих райо
нов приняла меры к их охране.

ТА К ЗАЩ ИЩАЮ ТСЯ  
ЛЫСУХИ

Т> А ВГУ С Т Е  я решил про- 
* *  вести свой выходной день 
на рыбалке. Захватив удочку, 
отправился на озеро. Моему взо
ру открывался большой плес.

Я увидел, как из камышей 
выплыла лысуха, за ней другая, 
третья. Всего на пЛесе оказа
лось две старки и восемь моло
дых лысят.

Но вот над моей головой про
неслась птица и камнем кину
лась на мирно плавающую 
семью уток. Это был болотный 
лунь.

Птицы, как по команде, сбив
шись в плотную стайку, энер
гично работая крыльями и нож
ками, подняли такой фонтан 
брызг, что хищник не рискнул 
броситься на них. Взмыв в воз
дух, он набрал высоту для по
вторения атаки. Вторая попытка 
крылатого хищника также не 
увенчалась успехом. При при
ближении луня, утки снова под
няли фонтан воды и он, набрав 
высоту, по-видимому, собирался 
в третий раз напасть, но я вы
плыл из своего укрытия, закри
чал и захлопал в ладоши. Лунь 
немедленно скрылся за камыша
ми без добычи.

К. ЛУГОВЕЦ
Брянская область
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ЦЕНА РАВНОДУШИЯ

V  ОТЯ мы и молодые охот- 
-Л - тяики-лювители, на" нас 
очень огорчает положение дел в 
нашем охотничьем коллективе.

Мы живем в поселке Крас
ный Май на берегу обширного 
Вышневолоцкого водохранили
ща. У нас в коллективе 170 чле
нов, хотя всех охотников в по
селке — не менее трехсот.

Богата охотничья фауна на
шего Вышневолоцкого района. 
Правда, за Последние пять лет 
уток, тетеревов и зайцев поуба
вилось. Но в прошлом году по
ложение как будто выправи
лось. Прибавилось тетеревов, 
глухарей, рябчиков, зайцев-бе- 
ляков и русаков, куропаток бе
лой и серой.

Тревожит нас, однако, то, 
что на водохранилище, изобило
вавшем раньше прилетающими 
на гнездование утками, их те
перь почти вовсе не стало. И 
причина тут одна: в водоеме на 
полтора-два метра был поднят 
уровень воды, и вся раститель
ность мелководий оказалась глу
боко под водой. Одновременно 
много было вырублено окрест
ных лесов.

При всем это Вышневолоцкое 
районное общество охотников 
не подает признаков _ жизни. 
Оно не проявляет заботы о ди- 
черазведении и не занимается 
борьбой с браконьерством. Дело 
в том, что у руководства обще
ством оказались равнодушные 
люди. За несколько лет они да
же не сочли нужным собрать 
охотников, чтобы вместе с ними 
и при их помощи разрешить на
болевшие вопросы. Товарищи, 
по-видимому, забывают, что ра
бота в отрыве от масс никогда 
не даст . плодотворных резуль
татов.

Характерно, что за много лет, 
начиная с 1946 года, у нас, 
охотников поселка Красный 
Май. никто не проверял охот
ничьих билетов во время выхо
дов в лес и на озеро. А ведь 
есть же в Вышневолоцком райо
не общественные охотничьи инс
пектора. Больше того, в нашем 
поселке есть даже егерь т. Ани
симов, об атом мы узнали из 
специального объявления. Но 
это бумажное напоминание — 
единственное свидетельство су
ществования егеря. Никто ни
когда не видел его в лесу. Про
сто человек числится в егерях и 
получает з а ' это зарплату.

В  дни открытия охоты, в ав
густе, на В. Волоцкое .водохра
нилище съезжается масса охот
ников. .Среди них очень много 
браконьеров, не желающих и 
слышать о каких-либо нормах 
отстрела: бьют, сколько угодно.

Все это происходит на глазах 
у членов поселкового совета и 
работников отделения милиции. 
Но и они не считают своим де
лом ограждать богатства живой 
природы от хищнического ист
ребления.

Д. РАЗРЕЗО В 
Н. КРАСИКОВ

пос. Красный Май, В. В олоцкого 
района, Калининской области

Х У Д О Ж Н И К ЭВЕНКИЙСКОЙ  
ТАЙГИ

l^ O J IE E  20 лет назад в мно- 
готиражной газете совхоза 

имени Ленина, Иркутской обла
сти, появились гравюры на ли
нолеуме, вырезанные 15-летним 
свинарем Володей Мешковым. 
Так сделал первые свои шаги в 
искусстве самобытный видный 
сейчас художник-гравер.

Особенно раскрылись способ
ности художника после того, 
как он переехал в Эвенкийский 
национальный округ. Здесь мо
лодой график всей душой полю
бил своеобразную, суровую при
роду: вместе с охотничьими бри
гадами он месяцами кочевал по 
тайге, познавая труд эвенков. 
В промысловых чумах и палат
ках родились его первые цвет
ные гравюры.

Недавно в Красноярске была 
организована выставна произве
дений В. И. Мешкова. На ней 
экспонировались газетные и 
книжные иллюстрации, аква
рельные и карандашные рисун
ки, гравюры на линолеуме.

Особое место на выставке за
нимала серия цветных гравюр, 
посвященных ленинским ме
стам — селу Шушенскому и его 
окрестностям. Успехом у посе
тителей Также пользовались 
цветные станковые гравюры, 
рассказывающие о жизни и 
труде охотников и оленеводов 
Эвенкии, в частности. — «Позд
ний гость», «Сумерки в охот
ничьей бригаде», «Возвращение 
с промысла», «К  далекому дру
гу» и юяд других вещей.

В  И. Мешков с успехом со
трудничает в журнале «Охота и 
охотничье хозяйство*

Н. УСТИНОВИЧ
Г. К расноярск

БЕРЕЧЬ ПЕРЕЛЕТНУЮ  
ПТИЦУ

А Ж Д Ы Й  год с октября на 
водоемах Западного Казах

стана скапливается множество 
водоплавающей дичи. На озерах 
ни днем, ни ночыо не прекра
щаются крики гусей, уток, ка
зарок.

Красивая картина открывает
ся взору охотника, когда гуси, 
поравнявшись с озером и видя 
на воде своих сородичей, не де
лают обычного облета, а скла
дывая крылья спускаются на 
воду.

Обычно два раза в сутки, ут
ром и вечером, вся масса дичи 
сплошными потоками устрем
ляется на жнива.

День ото дня количество ди
чи все увеличивается. И только 
морозы, снежные пороши вы
нуждают птиц покинуть эти 
края.

Вскрытые зобы убитых гусей, 
казарок и уток в прошлом году 
показали, что они были напол
нены зернами дикорастущих ра
стений и травой.

Поэтому настало время, ког
да обществам охотников Запад
но-Казахстанской области следо
вало бы заняться биотехниче
скими .мероприятиями, на опре
деленных водоемах проводить 
посевы дикого риса, запретив 
там охоту. К  сожалению, о та
кой гостеприимной встрече пе
релетной птицы никто еще не 
подумал.

В. ИВАНОВ
г. Оренбург

СТАЛО БОЛЬШЕ УТОК

C I П РО ВЕЛ  отпуск на роди-
не в Фаленском районе, Ки

ровской области где давно не 
был. Как охотник, конечно, за
интересовался наличием в угодь
ях зверя и птицы и был очень 
обрадован, что с каждым годом 
все богаче становится охотничья 
фауна в наших краях. Когда я 
приближался чтобы полюбо
ваться на уток, они лишь пере
летали с места на место. Значит 
никто не тревожил выводки без 
времени.

Чтобы не мешать птенцам, я 
стал наблюдать за ними в би
нокль.

В те дни охота еще не была 
разрешена. Но я был вполне 
удовлетворен и наблюдениями.

Охотник Г. УШ АКОВ
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ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТУЛЬСКИХ охотников

В ТУ Л Е  после более чем 
двухлетнего перерыва со

стоялась V I областная конфе
ренция охотников. За время, от
деляющее ее от предыдущей 
конференции, многое измени
лось. Тогда, например, делега
ты представляли на конферен
ции только четыре районных 
охотничьих общества и охотни
ков самой Тулы В  нынешнем 
же году на конференцию прибы
ло 75 делегатов от 3-х межрай
онных и 24 районных охотни
чьих обществ.

Организационно окрепнув, 
общество сумело организовать 
за это время два приписных 
охотничьих хозяйства и десять 
охотничьих заказников, из них 
восемь при районных обществах 
Сталиногорском, Плавском, Дон
ском. Есневском и др. Органи
зована охрана охотничьих уго
дий штатными егерями, а так
же общественными охотничьи
ми инспекторами, которых в об
ласти свыше 600 человек. Толь
ко в 1957 году ими были при
влечены к ответственности 266 
бракочьеров, с которых за 
ущерб, причиненный охотничье
му хозяйству, взыскано 87 тыс. 
рублей штрафа.

Проведение простейших меро
приятий по сбережению фауны 
(уничтожение хищников, норми
рование отстрела, подкормка, со
лонцы), а также отдельные ра
боты по дичеразведеншо дали 
положительные результаты, уве
личилась численность зайца-бе- 
ляка, тетерева, болотной и водо
плавающей дичи.

Заметные успехи достигнуты 
в кровном собаководстве. Ожив
ленно работают секции охот
ничьего хозяйства, стендовой 
стрельбы, рыболовства, люби
телей певчих птиц. Более проч
ным стало материальное поло
жение общества.

По отчету правления област
ного общества охотнийов на кон
ференции выступили 16 делега

тов. Они отмечали, что правле
ние было слабо связано с обще
ствами районов, не оказывало 
им необходимой помощи в ра
боте, с запозданием отзывалось 
на запросы районов и плохо 
удовлетворяло их неотложные 
нужды.

Выступавшие уделили боль
шое внимание вопросам борьбы 
с браконьерством, критиковали 
органы милиции и прокуратуры 
за инертность в этом деле.

Конференция признала удов
летворительной работу правле
ния областного общества, одоб
рила введение охотничьего ми
нимума. В  принятом конферен
цией решении высказывается по
желание о том, чтобы Совет 
Министров Р С Ф С Р  запретил 
продажу охотничьего оружия и 
боеприпасов лицам, не имею
щим охотничьих билетов, а так
же запретил применение в сель
ском и лесном хозяйствах хи
микатов, вызывающих массовое 
отравление животных.

С. ТАММАН
г. Тула

ПО СИГНАЛАМ В РЕДАКЦИЮ

В Н О М ЕРЕ  7 журнала 
(1958 год) мы опубликова

ли статью кандидата сельскохо
зяйственных наук Е. Ципленко- 
ва «Алакульские озера». Автор 
указывал на факты хищниче
ского отношения к запасам дичи.

Начальник Главного управле
ния охотничьего хозяйства и за
поведников при Министерстве
сельского хозяйства Казахской 
ССР тов. Степанов сообщил, что 
указанные в статье факты под
твердились. Для правильной
эксплуатации запасов дичи на 
Алакульских озерах создано два 
постоянно действующих егер
ских поста. Талды-Курганскому 
областному госохотинспектору
предложено свободную часть
озера Ала-Куль приписать рай
онному обществу охотников для 
организации спортивного охот
ничьего хозяйства.

*  *  *

Ч И ТАТЕЛЬ тов. Ильничиц- 
кий сообщил, что весной 

нынешнего года на озере Капа, 
Кокчетавской области, раздава
лись выстрелы браконьеров. 
Письмо тов. Ильничицкого бы
ло направлено в Госохотинспек- 
цию при облисполкоме Кокче
тавской области.

Главный госохотинспектор 
тов. Быструшкин сообщил нам, 
что для пресечения браконьер
ства на озере Капа были приня
ты меры. Нарушения прекрати
лись. Озеро Капа в настоящее 
время является заказником и 
охраняется Кокчетавским обла
стным обществом охотников.

НАКАЗАНЫ!

Б Р А К О Н Ь ЕР  а . Анкудинов 
из артели «Прогресс», Ше- 

гарского района, Томской обла
сти, убил лося и на суде пы
тался уклониться от ответствен
ности. Он рассказал легенду о 
том, что лось пытался напасть 
на него. Суд, конечно, не пове
рил и присудил его к 6 месяцам 
принудительных работ и штра
фу в 5 тысяч рублей за ущерб, 
причиненный охотничьему хо
зяйству.

Охотник В. ЖЕЛНИН

Т Г Е Р Е Д  народным судом 
Бурмакинского района, 

Ярославской области, предстали 
браконьеры М. Соловьев, 
П. Александров и А. Мутин. 
убившие лося.

Под одобрение многих охот 
ников суд вынес приговор: ош
трафовать браконьеров на 5 ты 
сяч рублей и конфисковать у 
них охотничьи ружья.

С. БУБНОВ 
Председатель районного совета 

общества охотников
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Он на охоту долго собирался 
П риш ел... и крепко отоспался.

•знаете ли вы...
...Что грибы могут быть 

выше деревьев?
Живущий на Чукотке 

охотник Ю. С. Борови
ков рассказывает в пись
ме: «Лес у нас очень
мал— высота дерезьев не 
превышает 10— 30 см. 
Даже грибы растут вы
ше леса!».

...Что кенгуру на язы
ке австралийского ко

ренного населения означает «я вас не понимаю»?
Когда впервые высадившиеся в Австралии евро

пейцы спросили местных жителей, что это за удиви
тельное животное с сумкой на животе, те, не поняв 
вопроса, ответили: «кек-гу-ру» —  «не понимаю».

...Что самым бы
строногим живот
ным считается ге
пард, или читах, 
как зовут его в 
Индии?

Природа дала 
ему длинные, су
хие и сильные но
ги и более удли
ненную морду, 
чем у других 
представителей ко
шачьих. Гепард 
может развивать 
скорость до 100 км 

в час. С этим хищником до сих пор иногда охотятся 
в странах юго-восточной Азии.

...Какая птица считается на земле самой редкой? 
Это обитающая в Нозой Зеландии киви —  родствен

ница уничтоженных там 
двести лет назад гигант
ских страусоз моа. Ки- 
2И —  небольшая, быстро 
бегающая птица оран
жево-коричневого цве
та. Доставая из земли 
корм, она то и дело по
гружает в землю длин
ный, как у кроншнепа, 
клюв, на самом конце 
которого расположены... 

ноздри! Продувая «нос», кизи сопит, как собака, 
разыскивающая на земле еле уловимый запах дичи.

Правильные отсеты на шифрограмму, помещен
ную в №  6 журнала, первыми прислали: Н. Симагин 
(г. Куровское, Моск. обл.), К. Семенов (г. Сасово, 
Ряз. обл.), военнослужащий А. Ю рков (Тат. АССР), 
П. Юшина (г. Москва), К. Демин (г. Рязань), С. Яшин 
(г. Красноярск), И. Реут (г. Владивосток), В. Власов 
(г. Сочи), Т. Ишманбаев (г. Кушка), Ж . Славин 
(г. Петропавловск на Камчатке).

На кроссворд, напечатанный в №  7 журнала, пра
вильные ответы первыми прислали читатели:

Н. Витвар (г. Здолбуново, Ровенск. обл.), А. Гри
горян (Арм. ССР), А. Марин (г. Калуга), в/сл. А. Мит- 
ченко (Мурм. обл.), А. Зорд (г. Харьков), И. Нако
нечный (г. Балаклея, Харьк. обл.), Е. Веселовская 
(Калининск. обл.), А. Федулова (г. Иваново), И. Мед
ведев (г. Инта, Коми АССР).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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y f  ш т н ш ц ш

Т о в а р и щ !

Своевременно выпиши свой ж ур н а л  
на 1959 г. и посоветуй это  с д е ла ть  прия
те лю  по охоте.

Подписка начинается с 1 октября 
и принимается всеми отделениями 
связи без всяких ограничений.

Подписная цена на год—36 рублей.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




